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Рабочая программа педагога-психолога составлена в соответствии  

с Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Раздолинский детский сад «Умка». Программа состоит из целевого, 

содержательного и организационного разделов, в каждом из которых 

последовательно отражаются особенности психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников детского сада педагогом-психологом. 
 

Основная цель программы: психологическое сопровождение развития 

личности дошкольника, сохранение и укрепление психического здоровья 

детей, и содействие их полноценному познавательному и личностному 

развитию. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Это 

период его приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время 

установления первых отношений с людьми. Вместе с тем детский возраст 

характеризуется повышенной ранимостью и чувствительностью. 
 

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной сфере 

ребенка. Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. 

Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает. 

Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается. Ее 

необходимо развивать. 
 

Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогая воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Чувства господствуют над всеми 

сторонами жизни дошкольника, придавая им особую окраску и 

выразительность, поэтому эмоции, которые он испытывает, легко 

прочитываются на лице, в позе, жестах, во всем поведении. 
 

Поступая в дошкольное учреждение, ребенок попадает в новые, 

непривычные условия, в окружение незнакомых ему взрослых и детей, с 

которыми приходится налаживать взаимоотношения. В этой ситуации 

взрослые должны объединить усилия для обеспечения эмоционального 

комфорта ребенка, развития умения общаться со сверстниками. 
 

Для педагога-психолога дошкольного учреждения поведение ребенка, 

развитие его эмоциональной сферы является важным показателем в 

понимании мира маленького человека и свидетельствует о его психическом 

состоянии, благополучии, возможных перспективах развития. 
 

Поэтому и родители (законные представители), и педагоги должны 

стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов с ребенком, 

так как взаимоотношения с другими людьми, их поступками – важнейший 

источник формирования чувств дошкольника: радости, нежности, 

сочувствия, гнева и других переживаний. 
 

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться 

со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени 

обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивыми 
 

к чувствам других. Поэтому работа, направленная на развитие 

эмоциональной сферы, очень актуальна и важна. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей 

программы педагога-психолога 
 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования и в соответствии с ФГОС ДО, рабочей программой определена 

цель деятельности педагога-психолога. 
 

Цель: психологическое сопровождение развития личности 

дошкольника, сохранение и укрепление психического здоровья детей, и 

содействие их полноценному познавательному и личностному развитию. 
 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  
-Психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 
-Психологический анализ социальной ситуации развития 

воспитанников в детском саду, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их решения; 
 

- Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей; 
 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности; 
 

- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата; 
 

- Профилактика и преодоление трудностей в социальном и 

психологическом здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников; 
 

- Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования; 
 

- Помощь в составлении индивидуальных маршрутов детей. 
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей 
 

программы педагога-психолога 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа разработана на основе 

Принципов: 
 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития; 
 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 
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- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
 

- сотрудничества  с семьей; 
 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 

При формировании Программы применялись следующие подходы: 
 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 
 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 
 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 
 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 
 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство 
 

и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 
 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны. 
 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 
 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 
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- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 
 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы педагога-психолога характеристики 
 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 
 

детей с 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 
 

Возраст с 1,5 до 3 лет является периодом существенных перемен в 

жизни маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся 

педагогическим воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. 

Прежде всего, ребенок начинает ходить. Получив возможность 

самостоятельно передвигаться, он осваивает дальнее пространство, 

самостоятельно входит в контакт с массой предметов, многие из которых 

ранее оставались для него недоступными. В этом возрасте темп роста и 
 

развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная прибавка роста 

составляет 1 см, веса 200-250 граммов. 
 

Особое значение раннего детства для психического и поведенческого развития 

детей 
 

Прямохождение, речевое общение и предметная деятельность — 

основные достижения данного возраста. Овладение речью — главное 

новообразование раннего возраста. Продуктивная и репродуктивная 

предметная деятельность. Начало продуктивной и символической 

деятельности. 
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Основные достижения в развитии 
 

ребенка раннего возраста 
 

Развитие речи у детей раннего возраста. Общность первоначальных 
 

и последующих шагов в развитии речи у всех детей. Основные этапы 

речевого развития от одного года до трех лет: усвоение детьми фонетики и 

грамматики, развитие синтаксической структуры речи, совершенствование 

лексики и семантики детской речи, начало проявления познавательной 

речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому. Развитие 

речи в этот период идет особенно интенсивно. Освоение речи является одним 

из основных достижений ребенка второго-третьего года жизни. Если к 

возрасту 1 год ребенок приходит почти совсем без речи, имея в словаре 10-20 

лепетных слов, то к 2 годам 200-300 слов. На протяжении раннего возраста 

речь приобретает все большее значение для всего психического развития 

ребенка. Она становится важнейшим средством передачи ребенку 

общественного опыта. Естественно, что взрослые, руководя восприятием 

ребенка, активно пользуются названием свойства предметов. Возникновение 

речи тесно связано с деятельностью общения, она появляется для целей 

общения и развивается в его контексте. Потребность в общении формируется 

при активном воздействии взрослого на ребенка. Смена форм общения также 

происходит при инициативном воздействии взрослого на ребенка. 
 

Появление предметной и игровой деятельности. Начальный этап 

развития предметной деятельности. Освоение правил пользования 
 

предметами домашнего обихода. Включение ориентировочно-

исследовательских моментов в предметную деятельность детей. Возникновение 

подражания взрослым в предметной деятельности как предпосылка к началу 

имитационных игр. Становление творческой (изобразительной, 

конструкторской и др.) деятельности детей. Начало индивидуальных 

предметных игр, появление и развитие символической функции в игре. 

Совершенствование предметных игр детей с включением в них 

ориентировочно-исследовательских, конструктивных и сюжетно-ролевых 

моментов, переход к групповым предметным и сюжетно-ролевым играм. 
 

Восприятие,  память  и  мышление  ребенка  раннего  возраста. 
 

Возникновение предвосхищения будущего результата действия как признака 

развития оперативной памяти. Переход от наглядно - действенного к 

наглядно-образному мышлению. Появление способности решать задачи 
 

    методом догадки. Два основных направления развития мышления в раннем 
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детстве: формирование понятий и совершенствование интеллектуальных 

операций. Начальный этап соединения речи с мышлением. Выделение 

операций анализа и синтеза. 
 

Таким образом, в раннем детстве можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 
 

детей второй младшей группы от 3 лет до 4 лет 
 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 
 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается 

понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 

эмоционального общения с взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружаю-

щим миром. 
 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 
 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни 

требование «я — сам» прежде всего, отражает появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, 

не подорвать веру ребенка в собственные силы, выражая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими 

дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности. 
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Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. 
 

Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном раз-

витии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 
 

На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес 

детей к общению со сверстниками и сопереживанию. 
 

В младшем дошкольном возрасте открываются новые возможности для 

воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное 

социальное развитие. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала научиться 

сопереживать самым близким людям — родителям, воспитателю, 

сверстникам. 
 

Дети 3-4 лет — 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.). 
 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 
 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
 

    формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 
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отсутствуют детали,  у других рисунки могут быть более детализированы. 
 

Дети уже могут использовать цвет. 
 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 
 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 
 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 
 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 
 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5—6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве за-

местителей других. 
 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 
 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 
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игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 
 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 
 

детей средней группы от 4 до 5 лет 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 
 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в 

игре, в изобразительной, 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. 
 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. 
 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 
 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
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дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 
 

Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными, Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении, в случае неудовлетворения 

этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 
 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость 

тормозных процессов детей 4-5 лет, переключит его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 
 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты 
 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 
 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 
 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
 

Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказывается 
 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 
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способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 
 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 
 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к 

общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется 

обществом кукол, то средний дошкольник нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более длительными и 

активными. 
 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с 

воспитателем. Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают с 

взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, 

уход за животными, растениями), но наряду с этим активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

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

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

интерес к окружающему миру. 
 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о 

нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное 

действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей 

средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и 

уже со второй половины среднего дошкольного возраста начинают отчетливо 

проявлять черты старшей возрастной ступени. 
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У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к 

правилам поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные 

жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или кто-то не выполняет требование. Неопытный воспитатель 

иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и 

отрицательно к ним относится. Между тем «заявление» ребенка 

свидетельствует о том, что он осмыслил требование как необходимое и ему 

важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а 

также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу 

«границ» действия правила. 
 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой 

эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. 
 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 
 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием 
 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции. 

Развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности развития 

детей старшей и подготовительной группы от 5 до 7 лет 
 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у 
 

   них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 
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деятельности. 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 
 

и строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 
 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и дина-

мичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. 
 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки 
 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
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Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 
 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 
 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 
 

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
 

только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. 
 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 
 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. 
 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда Может быть украшена 

различными деталями. 
 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами 
 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
 

углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных в различных условиях. 
 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 
 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 
 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной, работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
 

Высшей формой самостоятельности детей является 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 
 

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 

является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении эле-

ментарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными 

стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении 
 

игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 
 

19 



Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения 
 

и общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 
 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. 
 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. 
 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей 
 

программы педагога-психолога 
 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО (подпункт 4.6.). 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремиться 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; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 
 

- владеет активной речью, включенной в общение; может общаться с 

вопросами и просьба, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
 

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 
 

20 



- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремиться двигаться по музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 
 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремиться 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 
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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. 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Образовательная деятельность 
 

в соответствии с направлениями развития ребенка 
 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности Детского сада и сферы 

компетентности педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития 
 

ребенка: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 
 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области: 
 

- «Социально-коммуникативное развитие». Разделы: «Дошкольник 

входит в мир социальных отношений», «Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 
 

Сфера компетентности педагога-психолога: В игре ребенок 

развивается, познает мир, общается. Ребенок входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и других. 
 

- «Познавательное развитие». 
 

Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает 

многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует. 
 

- «Речевое развитие». 
 

Сфера компетентности  педагога-психолога: ребенок познает 
 

многообразие свойств предметов, исследует и экспериментирует. 
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- «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Сфера компетентности педагога-психолога: развиваем детское 

художественное творчество через использование методов арт-терапии. 
 

- «Физическое развитие». Раздел: «Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, владение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни». 
 

Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление 

психологического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического 

развития, обеспечение безопасности при организации образовательной 

деятельности. 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 
 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Таблица 1 
  

Группы Развивающие задачи 
  

Младшие группы Стимулировать положительное самоощущение. 

 Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

 эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

 удовлетворения, уверенность в своих силах. 

 Повышать чувство защищенности. 

 Стимулировать стремление пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

 Развивать   представления   ребенка   о   себе,   своей   жизнедеятельности; 

 способность  осознавать  и  выражать  свои  потребности  и  предпочтения; 

 умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 

 ставить  и  достигать  предметно-практические  и  игровые  цели,  определять 

 некоторые  средства  и  создавать  отдельные  условиях  для  их  достижения, 

 достигатьрезультата,проявляяцеленаправленность,действенную 

 самостоятельность. 

 Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

 Стимулировать  привязанность  ко  взрослому,  стремление  участвовать  в 

 совместной  со взрослым  практической  и  игровой  деятельности,  адекватно 

 реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 

 желание  принимать  в  них  участие,  проявление  положительных  эмоций  в 

 общении с другими детьми. 
  

Средние группы Стимулировать положительное самоощущение. 

 Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

 эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

 удовлетворения, уверенность в своих силах. 

 Повышать чувство защищенности. 

 Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

 трудностей,  проявлять  сострадание,  желание  содействовать,  успокоить, 

 порадовать,  помочь,  проявлять  положительное  отношение  к  требованиям 

 взрослого,  готовность  выполнять  их.  Развивать  способность  замечать 
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разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. 
 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности. 
 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемой поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 
 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие 
 

и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми 

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, 

эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые 

средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 
 

Развивать выразительные средства общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 
 

Старшие группы Стабилизировать эмоциональный фон. 
 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 
 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 
 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

освоению позитивных средств самовыражения. 
 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. 
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 Развивать   понимание   важности   нравственного   поведения,   осознание 

 последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

 Стимулировать  самостоятельное  преодоление  трудностей  в  деятельности, 

 стремление  выполнять  нормы  и  правила,  относить  содержащиеся  в  них 

 требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

 стимулировать   желание  исправиться   при  нарушении  норм   и   правил 

 поведения. 

 Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

 сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

 общения  разнообразными  способами;  вступать  в  диалогическое  общение, 

 понимать  разнообразные  инициативные  обращения  и  адекватно  на  них 

 реагировать,  передавать  содержание  диалога  в  инициативных  репликах; 

 вступать  в  речевое  общение  разными  способами:  сообщать  о  своих 

 впечатлениях,  переживаниях,  задавать  вопросы,  побуждать  партнера  к 

 совместной  деятельности;  дифференцированно,  выразительно использовать 

 вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, 

 с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

 неконфликтность;   самостоятельно   разрешать   конфликтные   ситуации, 

 используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

 исключительных  случаях;  договариваться,  изменять  стиль  общения  со 

 взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

 внимание  к  собеседнику,  обосновывать  свое  согласие  и  несогласие  с 

 действиями  партнера,  соблюдать  нормы  речевого  этикета,  использовать 

 индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

 мотивировок. 

 Развивать  внеситуативно-познавательную  форму  общения  со  взрослыми  и 

 формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 
  

Подготовительные Стабилизировать эмоциональный фон. 

к школе группы Развивать  способность  к  осознанию  своих  эмоциональных  состояний, 

 настроения, самочувствия. 

 Повышать   чувство   защищенности,   формировать   приемы   преодоления 

 психоэмоционального напряжения. 

 Развивать чувство собственного достоинства. 

 Создавать  условиях  для  осознания  собственных  переживаний,  снижения 

 отчужденности. 

 Стимулировать   взаимопонимание,   содействовать   освоению   позитивных 

 средств самовыражения. 

 Развивать   потребность   в   проявлении   ответственности,   настойчивость, 

 стремление  быть  аккуратным,  старательным;  способность  самостоятельно 

 разрешать  проблемы  в  деятельности,  обращаясь  за  помощью  в  ситуациях 

 реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

 других людей, сопереживать. 

 Формировать   четкие,   обобщенные,   информативные   представления   об 

 эмоциях  и  чувствах;  умения  анализировать  и  оценивать  свои  поступки  и 

 поступки   других   людей,   результаты   совей   деятельности;   замечать   и 
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исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и называть 

эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и выражения, 

отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь 

на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния людей по 

фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, 

применять приемы поддержания родственных связей, точно следовать 

образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому 

уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата образцу, 

ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями 

взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с 

образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; объяснять 

необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; 

мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 
 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 
 
 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 
 

 «Познавательное развитие» 

 Таблица 2 
  

Группы Развивающие задачи 
  

Младшие группы Формировать  умения  использовать  в  деятельности  собственный  опыт, 

 действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в 

 игровых  и  бытовых  ситуациях,  пользоваться  различными  приемами  для 

 решения  проблемно-практических  задач,  выделять  сенсорные  признаки, 

 использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

 признаком  или  качеством  объектов,  выделять  существенные  признаки 

 предметов. 

 Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

 персонажей;   стремление   содействовать   добрым,   выражать   в   ним 

 положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, 

 негативно  оценивать  поступки  отрицательных  персонажей,  выражая  свои 

 эмоции. 
  

Средние группы Поощрять   стремление   объяснять   мир;   исследовательскую   активность; 

 желание  задавать  вопросы  познавательного  характера,  направленные  на 

 установление  причинно-следственных  связей  в  мире  физических  явлений, 

 участвоватьв    экспериментировании,    самостоятельно    инициировать 

 экспериментирование. 

 Стимулировать  радость  познания;  познавательный  интерес  не  только  к 

 непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

 услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 
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окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный 

опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 
 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; 

умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать её, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий. 
 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 

злом. 
 

Старшие группы Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, 
 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 
 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 
 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать её, исходя из логики поступков; самостоятельно предлагать 
 

варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

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

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей 

героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи 

сравнения, эпитеты, элементы описания их текстов в повседневной жизни, 

игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведения художественной литературы 
  

Подготовительные Поощрять проявления   разнообразных  познавательных интересов, 

к школе группы стремление при восприятии  нового понять суть происходящего, 

 установить причинно- следственные связи.    

 Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.  

 Формировать   умения   планировать   разные   виды   познавательной 

 деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

 познавательные  чувства,  сделанные  выводы;  соотносить  вопросы  и 

 ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. 

 Развивать стремление ставить  познавательные задачи, 

 экспериментировать,  в  том  числе  самостоятельно,  для  получения 

 нового  знания, решения проблемы; способность к  мысленному 
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экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно 

использовать систему обследовательских действий для выявления 

свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 
 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в 

речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную 

оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни. 
 

Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; 

обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания 

образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 
  

Психологическое сопровождение образовательной области 
 

 «Речевое развитие» 

 Таблица 3 
  

Группы Развивающие задачи 
  

Младшие группы Развивать навыки диалогического общения. 
  

Средние группы Развивать навыки диалогического общения. 

 Учить  отражать  в  речи  жизненные  ситуации,  целостные  сюжетные, 

 изображенные  на  картинках,  происходящие  в  повседневной  жизни, 

 описанные  в  тексте,  причинно-следственные  связи  и  зависимости 

 между объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, 

 в  мире  физических  явлений,  эмоциональное  отношение  к  героям; 

 давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

 мотивировать   ее,   опираясь   на   причинно-   следственные   связи 

 описанных  событий,  выражать  в  речи  сочувствие  и  сопереживание 

 положительным героям. 
  

Старшие группы Развивать навыки диалогического общения. 

 Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно- 

 следственного  характера,  формулировать  выводы,  отражать  в  речи 

 эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 
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Формировать умение точно выражать свои мысли. 
 

Подготовительные Развивать навыки диалогического общения. 
 

к школе группы
 Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи. 
 
 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 
 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Таблица 4 
  

Группы Развивающие задачи 
  

Младшие группы Вызывать  радость  при  восприятии  произведений  изобразительного 

 искусства,  художественных  произведений,  поддерживать  стремление 

 интересоваться ими, любоваться красивым. 

 Формировать  умения  замечать  отдельные  средства  художественной 

 выразительности,  давать  простые  эмоциональные  оценки,  замечать 

 данные   произведения  в   повседневной  жизни,   непосредственном 

 окружении. 

 Развивать  способность  принимать  задачу  взрослого  создать  что-то 

 определенное,  подчинять  ей  свои  усилия;  до  начала  деятельности 

 определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

 Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

 Поддерживать  интерес  к  разным  видам  музыкальной  деятельности, 

 стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии 

 с  ее  настроением,  обыгрывать  музыкальные  образы,  подражать 

 действиям взрослого под музыку. 

 Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши 

 под музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и 

 ритма музыки. 
  

Средние группы Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в 

 речи  свои  переживания,  соотносить  воспринятое  со  своим  опытом, 

 знаниями,  переживаниями,  представлениями,  любоваться  красивым, 

 замечатьсредствахудожественнойвыразительности,давать 

 эмоционально-эстетические   оценки,   мотивировать   их,   замечать 

 прекрасное  в  повседневной  жизни,  в  непосредственном  окружении, 

 общаться  по  поводу  воспринятого,  принимать  задачу  взрослого 

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

 деятельности    достаточно    развернуто    формулировать    замысел, 

 развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 
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Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 
 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая 

на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-

ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 
 

Старшие группы Стимулировать яркие, глубокие   переживания при восприятии 

 художественных произведений.     

 Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

 произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в 

 том  числе  эпитеты,  сравнения,  метафоры,  движения,  позы,  мимику, 

 интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

 Замечать  и  понимать  эмоциональные  проявления  в  разных  жанрах 

 произведений;  понимать  средства  выразительности,  используемые 

 авторами произведений для передачи эмоций.    

 Развивать  творческое  отношение  к  действительности;  способность 

 создавать  и  воплощать  замысел,  развернуто  формулировать  его  до 

 начала  деятельности,  совершенствовать  в  процессе  изображения, 

 отбирать средства в соответствии с замыслом.    

 Развивать   устойчивый   интерес   к   разным   видам   музыкальной 

 деятельности;  творческое  отношение  к  исполнительству;  умения 

 создавать выразительныеоригинальныеобразы, передавать 

 настроение,    импровизировать    в    разных    видах    музыкальной 

 деятельности.       

 Формировать   умения   понимать   и   развернуто   объяснять   смену 

 настроения  в  музыкальном  произведении,  динамику  музыкального 

 образа и средства его воплощения; выполнять движения качественно, 

 самостоятельно,  технично,  ритмично,  выразительно;  осуществлять 

 самоконтроль.       

       

Подготовительные Формировать умения использовать критерии  эмоционально- 

к школе группы эстетической  оценки произведений, подробно анализировать 

 произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения 

 и  аргументировать  их;  адекватно,  ярко,  глубоко  реагировать  на 

 произведения;  рассказывать  о  своих  эмоциональных  переживаниях; 

 понимать    средства    выразительности,    используемые    авторами 

 произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

 выразительно отражать художественные образы в разных  видах 
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деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. Стимулировать 

потребность в творческом самовыражении. 
 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 
 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»;согласовывать свои действия с 

действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 
 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому. 

 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 
 

 «Физическое развитие» 

 Таблица 5 
  

Группы Развивающие задачи 
  

Младшие группы Развивать целенаправленность движений. 

 Формировать  умения  выполнять  движения  точно,  координировано; 

 управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 

 взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 

 речевые инструкции. 

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
  

Средние группы Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

 дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

 ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

 предметами,  в  том  числе  мелкими;  согласовывать  свои  движения  с 

 движениями   других   детей,   ориентироваться   на   заданный   темп 

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

 Развивать элементы  контроля за своими  движениями  и движениями 

 сверстников. 

 Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
  

Старшие группы Формировать  умения  точно  выполнять  разнообразные  прицельные 

 движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 
  

Подготовительные Формировать  точные,  четкие  и  координированные  мелкомоторные 

к школе группы движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

 последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

 инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

 Развивать двигательное воображение. 

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
  

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы 

педагога-психолога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 
обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

 

Основные направления психологического сопровождения воспитанников 
 

Основная  цель  работы педагога  -  психолога:  создание  условий, 
 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 
 

Психологическая служба включает: 
 

 эмоциональный комфорт детей и воспитателей (психо-

эмоциональную разгрузку, игровую терапию, дни радости, зимние 

каникулы);
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 социальную адаптацию (педагогическую гостиную, 

психологическое консультирование, «включение» родителей вновь 

поступивших детей);


 взаимодействие с родителями (индивидуальную работу, 

диагностику, дезадаптацию, анкетирование, психологический тренинг). 

Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует
 

требованиям организации коррекционного обучения и включает в себя 

следующие блоки: 
 диагностико - консультативный;

 воспитательно - образовательный;

 коррекционно-развивающий;

 социально-педагогический.
 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые 

реализуются с опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно - 

образовательный процесс строится на соблюдении принципа коррекционного 

образования – индивидуально - дифференцированного подхода. 
 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 
 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 
 

задач. 
 

2. Единство диагностики и коррекции. 
 

3. Деятельностный принцип коррекции. 
 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 
 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 
 

Перечисленные   принципы   позволяют   наметить   стратегию   и 
 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 
 

Основными направлениями психологического сопровождения 

являются: психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; 

психологическое консультирование; психологическое просвещение и обучение. 
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Рис. 1. Схема организации работы педагога-психолога в детском саду 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 
 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Педагог- 
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психолог проводит профилактическую, диагностическую, коррекционную, 

развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в играх, беседах). 

Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и 

педагогов. На работу с детьми педагог-психолог затрачивает 18 часов в 

неделю (инструктивное письмо от 24.12.2001 № 29/1886-6). 
 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие 

познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 

межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, 

коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 
 

Психодиагностика 
 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью: 
 

1. выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 
 

2. определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, 

на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; 
 

3. раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 
 

4. определения индивидуального стиля познавательной деятельности и 
 

др. 
 

5. получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса. 
 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по 

запросу администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, 

психолого-педагогического консилиума, педсовета. 
 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется педагогом-психологом самостоятельно в зависимости от 

уровня профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих 

задач. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

ДОУ состоит из: 
 

- Обследование детей второй младшей группы (3 года) для 

определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка. 
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- Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 
 

- Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 
 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 
 

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников образовательного процесса. 

Психологическая профилактика  

Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду 
 

психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка на каждом 

возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает 

своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 
 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 
 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников образовательного процесса. 
 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 
 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов; 
 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 
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- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка 
 

и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников образовательного 

процесса; 
 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации; 
 

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 
 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива; 
 

- наблюдение за детьми в период адаптации к условиям дошкольного 

учреждения с целью предупреждения дезадаптации; 
 

- наблюдение за детьми в различных видах деятельности с целью 

предупреждения психологической перегрузки и соблюдения определенных 

психологических условий; 
 

- содействие улучшению форм общения в педагогическом коллективе; 

педагогов с детьми; родителей с детьми; детей между собой; 
 

- предупреждение возможных отклонений в связи с переходом 

воспитанников на следующую возрастную ступень; 
 

- повышение психологической компетентности педагогов и 

родителей. 
 

Психологическая коррекционно-развивающая работа 
 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития, предотвращение 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса. 
 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 
 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 
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Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии 

или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, дефектологов, учителей логопедов, 

лечащего врача и других специалистов. 
 

Задачи коррекции психического развития ребенка: 
 

— профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития; 
 

— коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и условий для развития личностного и 

интеллектуального потенциала ребенка, которые могут быть правильно 

поставлены только на основе полной диагностики и оценки ближайшего 

вероятностного прогноза развития, определяемого понятием «зона ближайшего 

развития». 

Психологическая коррекционно-развивающая работа состоит из: 
 

- проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры, наблюдение; 
 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года); 
 

- выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения; 
 

- занятия в кружковой деятельности по снятию психоэмоционального 

напряжения «Счастливая улыбка». 

 

38 



Психологическое консультирование 
 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 
 

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Консультирование 

предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика 

проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-

психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Кемеровской области. 
 

Психологическое консультирование включает: 
 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 
 

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей. 
 

- Индивидуальное консультирование по запросу родителей и педагогов. 
 

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 
 

Психологическое просвещение и обучение 
 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей. 
 

Без высокой психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь педагогов и специалистов, 

невозможно добиться положительного результата. Психологическое 

просвещение - формирование потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. Также приобщение педагогического коллектива, воспитанников 
 

и родителей к психологической культуре. 
 

Формы работы по данному направлению: 
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- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
 

- повышение уровня психологических знаний; 
 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности; 
 

-проведение психологического просвещения педагогов Проведение 

систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей; 
 

- оформление уголков в возрастных группах психолога «Советы 

психолога»; 
 

- проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов. 
 

Аналитическая и организационная деятельность 
 

- Обработка, анализ и оформление результатов диагностики и данных 

наблюдения. 
 

- Пополнение психологического кабинета новинками психологической 

литературы, методическими разработками. 
 

- Изготовление практического материала для развивающих игр и 

занятий. 
 

- Выступление на родительских собраниях и в рамках кружка на снятие 

психоэмоционального напряжения «Счастливая улыбка». 
 

Перспективный план работы педагога-психолога 
 

    Таблица 6 
     

Задачи Направления, виды Методическое Целевая Сроки 

 работы,  аудитория  

 содержание обеспечение   
 

1. Психодиагностика.  
1.Изучение Выявление уровня 1. Тест Г. Витцлака Все группы Сентябрь, 
возрастного умственного развития 2. Тест Семаго  май 

интеллектуального (способность к 3. Тест Бине –   

 уровня развития обучению, развитие Симона   

дошкольников познавательной сферы, 4.Экспресс -   

 развитие речи). диагностика в   

 Цель: - выявить детей детском саду.   

 с разным уровнем в Комплект   

 умственном развитии; материалов.   

 - создание условий    

 стимулирующих    

 развитие    

 познавательной    

 активности и    

 повышение интеллекта    

 детей.    
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2. Диагностика Выявление детей с Наблюдения. По запросам В течение 

эмоциональной нарушениями Набор методик воспитателей года 

сферы детей поведения,    

 отклонениями в    

 эмоционально –    

 личностной сфере для    

 коррекционной    

 работы. Изучение    

 эмоционального    

 благополучия детей в    

 группах МБДОУ.    

3. Диагностика Изучение Карты адаптации. Все группы В течение 

«Адаптация вновь особенностей Анкеты для  года 

прибывших протекания родителей   

детей». адаптационного    

 периода, заполнение    

 карт адаптации.    

 Помощь родителям в    

 создании    

 благоприятных    

 условий протекания    

 адаптации ребенка.    

 Анализ    

 адаптационного    

 периода.    

4. Диагностика Выявление 1. Пакет методик Подготовительна Октябрь, 
уровня школьной обучаемости  детей, для определения я группа апрель 

готовности уровня их умственного школьной зрелости.   

 развития и готовности 2. Изучение мед.   

 к школьному карт.   

 обучению. 3. Анкеты для   

  родителей   

5. Выполнение  Все группы В течение 

Психодиагностика психодиагностических   года 

по запросам процедур по запросам    

 МБДОУ    

 администрации,    

 родителей, педагогов );    

 ПМПк.    

 2. Развивающая работа с детьми.  
1. Работа с детьми Индивидуальная и Развивающая 1. По результатам В течение 

по развитию групповая работа с программа игр и диагностики года 

интеллектуальных детьми, упражнений. 2. По запросам  

способностей испытывающими    

 трудности в обучении.    

 Создание    

 психологических    

 условий максимально    

 благоприятных для    

 психического развития    

 детей.    
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2. Работа с Индивидуальная и Развивающие По запросам В течение 

детьми по групповая работа с программы  года 

развитию детьми, особенности    

эмоциональной которых могут    

сферы. привести к    

 сложностям    

 эмоционального    

 развития, в поведении    

 и отношения к    

 окружающим.    

 Анализ    

 адаптационного    

 периода.     

                                            3. Психопрофилактика  
Работа с Анализ семьи по Социальный Коллектив Октябрь 

родителями социальным группам паспорт родителей  

 Заседание клуба  Коллектив Октябрь 

 родителей с Материал по родителей  

 элементами тренинга данной теме.   

 «Влияние    

 психологического    

 микроклимата»  Коллектив Ноябрь 

  Материал по родителей  

 Заседание клуба данной теме.   

 родителей с    

 элементами тренинга    

 «Формирование у    

 дошкольников  Коллектив Январь 

 положительных Материал по родителей  

 эмоций» данной теме.   

 Заседание клуба    
 родителей с  Коллектив Февраль 

 элементами тренинга Материал по родителей  

 «Снятие вербальной данной теме   

 агрессии у    

 дошкольников»    

   Коллектив Март 

 Заседание клуба Материал по родителей  

 родителей с данной теме   

 элементами    

 тренингами «Что и,    

 как и мы говорим    

 нашим детям»    

 

Заседание клуба  
родителей с 

элементами тренинга  
«Формирование  
положительной оценки  
у детей дошкольного 

возраста 
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          4. Психологическое консультирование и просвещение 

1. Консультации по  Для всех В 

Индивидуальное волнующим вопросам и  желающих. течение 

консультирование проблемам для   года 

. педагогов, сотрудников    

 МБДОУ    

     

2. Подготовка и Семинар для педагогов Материал по Пед. Коллектив Октябрь 

помощь в «Система работы по данной теме.   

проведении развитию    

педсоветов, эмоциональной сферы    

общих дошкольника»    

производственных  Материал по Пед. Коллектив Октябрь 

собраний, Стендовая консультация данной теме.   

коллективное для педагогов    

консультирование «Овладение детьми    

педагогов, языком эмоций» Материал по Пед. Коллектив Ноябрь 

участие в МО  данной теме.   

специалистов «Роль сказки в    

 формировании    

 эмоциональной сферы Материал по Пед. Коллектив Декабрь 

 дошкольника» данной теме.   

 «Расторможенные и Материал по Пед. Коллектив Декабрь 

 агрессивные дети» данной теме.   

 «Работа дошкольного    
 учреждения с семьями Материал по Пед. Коллектив Январь 

 «трудных» данной теме.   

 воспитанников»    

 Круглый стол для    
 педагогов «Работа Материал по Пед. Коллектив Январь 

 педагогов ДОУ по данной теме.   

 коррекции    

 агрессивности у детей Материал по Пед. Коллектив Февраль 

 дошкольного возраста» данной теме.   

 Игра-тренинг для    
 педагогов «Снятие    

 конфликтов в общении» Материал по Пед. Коллектив Февраль 

  данной теме.   

 Библиоконсультирование    

  педагогов по теме Материал по Пед. Коллектив Март 

 «Формирование у детей данной теме.   

 уверенности в себе»    

 «Коррекция страхов и Материал по Пед. Коллектив Март 

 опасений у данной теме.   

 дошкольников»    

 Брифинг для педагогов Материал по Пед. Коллектив Апрель 

 «Как предупредить данной теме.   

 отклонения в поведении    

 ребенка    

  Материал по Пед. Коллектив Апрель 
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 Круглый стол для данной теме.   

 педагогов «Система    

 работы ДОУ по снятию Материал по Пед. Коллектив Май 

 тревожности у данной теме.   

 дошкольников»    

 Игра - тренинг для Материал по Пед. Коллектив Май 

 педагогов данной теме   

 «Формирование    

 социальных навыков у    

 дошкольников»    

  Материал по Пед. Коллектив В 

 «Развитие эмпатии у данной теме.  течение 

 детей дошкольного   года 

 возраста» Материал по Пед. Коллектив  

  данной теме.  В 

 Круглый стол для   течение 

 педагогов «Овладение   года 

 коммуникативными    

 навыками»    

 «Определение    
 особенностей    

 межличностных    

 отношений ребенка с    

 взрослым и    

 сверстниками"    

 Консультации для    
 педагогов по    

 запрошенным темам.    

 Участие в оперативных    
 и фронтальных    

 проверках    

     

3. Повышение Родительские собрания: Материал по Кол-тив родителей Сентябр 

психологической «Особенности развития данной теме. ( все группы) ь 

культуры путем детей»    

проведения  Материал по Кол-тив родителей  

групповых «Что такое «принятие» в данной теме. (средняя группа) Октябрь 

консультаций для воспитании детей?»    

родителей;  Материал по Кол-тив родителей  

оформление «Коррекция проявлений данной теме. (ст.гр.) Ноябрь 

консультаций в эмоциональных    

группах (по трудностей у детей»    

запросам).  Материал по Кол-тив родителей  

 Беседа для родителей данной теме. (ср.гр.) Декабрь 

 «Бранные слова»    

  Материал по Кол-тив родителей  

 «Маленькие задиры, или данной теме (младшие гр.) Декабрь 

 в чем причина    

 драчливости    

 дошкольников» Материал по Кол-тив родителей  

  данной теме. (ст.гр.) Январь 

 Игра - тренинг для    
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 родителей «Снятие     

 конфликтности в Материал по Кол-тив родителей  

 общении» данной теме. (ст. и подгот. Февраль 

    группы)  

 Деловая игра с     

 родителями     

 «Особенности общения Материал по Кол-тив родителей  

 со старшими данной теме. (ст.гр.) Март 

 дошкольниками в семье»     

 Консультация для Материал по Кол-тив родителей  
 родителей данной теме. (ср.гр.) Апрель 

 «Дисциплинарные     

 воздействия на     

 дошкольника»     

   Материал по Кол-тив родителей  

 Консультация для данной теме (ст гр.) Апрель 

 родителей с элементами     

 тренинга «Роль     

 родителей в развитии у Материал по Кол-тив родителей  

 ребенка социальной данной теме. (подгот.гр.) Май 

 компетентности»     

 Игра - тренинг для Материал по Кол-тив родителей  
 родителей данной теме. (ср.гр.) Май 

 «Формирование     

 социальных навыков у     

 дошкольников» Материал по Кол-тив родителей  

   данной теме. (младшие гр.) Май 

 Круглый стол с     

 родителями подг.гр.на Материал по Кол-тив родителей  

 тему: « Дошкольники данной теме   Раз в 

 готовятся стать    месяц 

 школьниками »     

 Консультация для     
 родителей с элементами     

 тренинга «Развитие     

 эмпатии у     

 дошкольников»     

 «Формирование у     
 дошкольников     

 дружеских     

 взаимоотношений»     

 Консультации для     

 родителей     

 5. Повышение квалификации.  
Посещение Посещение     В течение 

методических мероприятий     года 

объединений, организованных в      

открытых МБДОУ,      

мероприятий в знакомство с новыми      

МБДОУ, технологиями и      

самообразование новинками      

 литературы.      
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Описание методов реализации Программы (картотека методов) 
 

Методы реализации Программы — это способ совместной 

деятельности педагога и воспитанников, в результате которой происходит 

передача знаний, умений и навыков. 
 

- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование 

межфункционального взаимодействия: формирование слухомоторных 15 

координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он 

создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как 

плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и 

др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у 

детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность 

группы. 
 

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение 

точности тактильного восприятия, развития межмодульного переноса, 

формирование тонкой моторики руки. 
 

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию 

стволовых отделов головного мозга, развитие межполушарного 

взаимодействия, развитие лобных отделов; развивает самоконтроль и 

произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может здесь 

управлять человек, - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая 

коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка 

через базовые многоуровневые приемы. 
 

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного 

внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию 

синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от 

самого тела. 
 

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного 

взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и 

глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

движении образуется и активизируется большое количество нервных путей, 

связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие 

психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 
 

способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 
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- Арт-терапевтический  метод.  Способствует  активизации  мозга  в 
 

целом: межполушарному взаимодействию, активизации корково-

подкорковых структур, лобных отделов. 
 

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые 

координаты («лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, 

зрительно-моторные координации. 
 

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 

ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы 

ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, 

выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 
 

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный 16 

автоматизм, позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и 

пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники выразительных 

движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных групп 

мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В 

результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает 

дополнительные условия для развития. Кроме того, выразительные движения 

являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы 

человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались 
 

в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое 

тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что 

создает дополнительные условия для развития. 
 

- Метод  коммуникативных  игр.  Способствует  активизации  мозга  в 
 

целом: межполушарному взаимодействию, активизации корково-

подкорковых структур, лобных отделов. Парные упражнения способствуют 

расширению «открытости» по отношению к партнеру — способности 

чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через 

организацию совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия 
 

в коллективе, формируется способность к произвольной регуляции 

поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет 

повысить уровень социализации. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Как указывалось ранее, при разработке Программы учитывались 

научные подходы формирования личности ребенка. В своей программе мы 
 

опираемся, прежде всего, на культурно-исторический подход 

Л.С.Выготского. Л.С. Выгодский увидел «ключ ко всей психологии», 

позволяющий проводить объективный анализ высших психических функций 

личности, в значении слова. По его мнению, именно слово-знак первично как 

относительно практического действия, так и относительно мышления. 
 

Исторические корни подобных знаков находятся в совместном труде. 

Категория «деятельности» в концепции Л.С. Выготского хотя и 

использовалась, но не была наполнена тем психологическим содержанием, 

которое характерно для деятельностного подхода. 
 

Отступая, нужно отметить, что деятельностный метод обучения – это 

организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной 
 

и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 

деятельности ребенка. 
 

Ещё Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно 

только, играя самому. Точно также деятельностные способности 

воспитанников, умения и навыки формируются лишь тогда, когда они не 

пассивно усваивают новые задания, а включены в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 
 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в 

готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учёными, 

делающими свое собственное открытие. Задача взрослого при введении 

нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно 

объяснить, показать и рассказать. Взрослый (воспитатель, учитель) должен 

организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались 

до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 

условиях. Л.С. Выгодский же вводит понятие «ведущей деятельности» на 

этапах развития детства. 
 

Ведущая деятельность - деятельность, при реализации которой 

происходит возникновение и формирование основных психологических 
 

    Новообразований   человека на той ил иной ступени его  
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развития и закладываются основы для перехода к новой ведущей 

деятельности. 
 

Виды: 
 

 непосредственное общение младенца с взрослыми;


 предметно - манипулятивная деятельность в раннем детстве;


 сюжетно- ролевая игра дошкольного возраста;


 учебная деятельность школьников;


 профессионально - учебная деятельность юности.
 

Детская деятельность 
 

Детская деятельность - форма деятельности, которая представляет 

собой активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, в ходе 

которого происходит развитие его психики в онтогенезе. При реализации 

деятельности, за счет подстраивания ее к разным, в том числе социально 

моделируемым условиям, происходит ее обогащение и возникновение 

принципиально новых компонентов ее структуры. Изменение структуры 

деятельности ребенка обусловливает и развитие его психики. 
 

Наиболее самостоятельной ранней деятельностью является предметная 

деятельность. Она начинается с овладения действиями с предметами, такими 
 

как хватание, манипуляции, собственно предметные действия, 

предполагающие использование предметов по их функциональному 

назначению и таким способом, который закреплен за ними в человеческом 

опыте. Особенно интенсивное развитие предметных действий происходит на 

втором году жизни, что связано с овладением ходьбой. Несколько позже, на 

основе предметной деятельности происходит формирование других видов 

деятельности, в частности игровой. 
 

В рамках сюжетно - ролевой игры, которая является ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте, происходит овладение элементами 

деятельности взрослых и межличностными отношениями. 
 

Л.С. Выготский изучал детское развитие как процесс, протекающий не 

спонтанно, а под воздействием социальной среды и ее культуры. 
 

Мысль ученого «фокусируется на том, как культура –ценности, 

убеждения, обычаи и навыки социальной группы – передается следующему 

поколению» путем взаимодействия детей с более компетентными людьми. 

«Механизм» такого взаимодействия и обеспечивает формирование у новых 

поколений «способов мышления и поведения», характерных для данной 

культуры. 
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Влияние на детское развитие его культурного контекста включает и 

педагогический процесс, и психологическую практику (но не ограничивается 

ими). 
 

«Не природа, но общество должно в первую очередь рассматриваться 

как детерминирующий фактор поведения человека», в том числе – ребенка. В 

первом приближении можно сказать, что культурный контекст детского 

развития – это культура социума, к которому принадлежат дети. Но не вся 

культура общества является таким контекстом: из нее надо исключить 

области, принципиально недоступные до начала взрослости (например, 

ритуалы инициации – посвящения во взрослые – в древних и 

этнографических культурах). Влияние социума на детское развитие 

необходимо: ребенок не создает самостоятельно своей собственной 

культуры, совершенно независимой от культурного контекста (опираясь при 

этом лишь на природу). Но ребенок и не копирует культуру взрослых без 

всякого ее творческого переосмысления. 
 

В таких пределах культура социума влияет на детское развитие. 

Основным способом передачи культуры потомкам, значительной 
 

частью культурного контекста детского развития, важной стороной влияния 

этого контекста на развитие детей является педагогический процесс. Главное 

требование к нему в психологической системе Выготского – осуществление 

этого процесса в зоне ближайшего развития (ЗБР). 
 

В ЗБР ребенка находится все то, что он еще не может сделать 

самостоятельно, но уже может делать в сотрудничестве с более 

компетентными людьми. Из этого сразу следуют выводы, чрезвычайно 

важные и практически, и теоретически: 
 

1) обучение эффективно только внутри ЗБР: нет никакого смысла 

обучать ребенка ни тому, что он уже вполне способен делать сам, ни тому, 

что для него еще совершенно недоступно даже в сотрудничестве с более 

компетентным человеком; 
 

2) выходящие за пределы ЗБР части будут неэффективны, что повлечет 

за собой снижение эффективности обучения (воспитания) в целом. 
 

Это определяет область, внутри которой обучение может быть 

максимально эффективным, но не отменяет других мер по его дальнейшему 

совершенствованию. В таком смысле изучаемая часть психологической 

системы Выготского является основой максимально эффективной 
 

педагогики. 
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Но не только педагогики. С аналогичной точки зрения можно взглянуть 
 

и на работу психолога с ребенком. Ее цель –научить ребенка управлять теми 

или иными процессами с помощью такого вида регулятивной активности, 

которым ребенок еще не владеет, но может овладеть в сотрудничестве со 

специалистом. Если же ребенок уже владеет этой регуляцией или еще не 

способен овладеть ею даже в сотрудничестве с психологом, то такая 

регуляция находится вне ЗБР. Зона ближайшего развития ребенка не менее 

важна для психолога, чем для педагога. Психологическая практика с детьми 

тоже должна осуществляться в ЗБР и притом полностью. Это определяет 

область, внутри которой практическая психология может быть максимально 

эффективной, но не исключает иных мер по дальнейшему ее 

совершенствованию. В таком смысле реконструируемая теория Л.С. 

Выготского является основой максимально эффективной практической 

психологии. 
 

Основные методы, которые используются в работе педагогом-психологом 
 

   

  Таблица 7 
   

№ Виды деятельности Методы работы 

 детей  
   

1 Игровая деятельность Игры с правилами: 

  

-  Дидактические  (по  дидактическому материалу:  

игры  с 

  

предметами,   настольно-печатные,   словесные   –   

игры- 

  

поручения,  игры  –  беседы,  игры-  путешествия,  

игры- 

  загадки) 

  

-Подвижные (по степени подвижности – малые и 

средние) 

  -Развивающие 
   

2 Коммуникативная Формы общения со взрослым 

 деятельность - ситуативно-деловая; 

  -внеситуативно-познавательная; 

  - внеситуативно-личностная 

  Формы общения со сверстником: 

  -эмоционально-практическая; 

  - внеситуативно-деловая 

  - ситуативно-деловая. 

  

Дети до трех лет осуществляют общение со 

взрослым и 

  сверстниками под руководством взрослого 
   

3 Двигательная Гимнастика: 

 деятельность - танцевальные упражнения. 

  Игры: 
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   - подвижные. 
    

4 Изобразительная  Рисование, лепка, аппликация (в рамках арт-терапии) 

 деятельность   
    

5 Конструирование из Художественный труд: 

 различных материалов - аппликации; 

   - конструирование из бумаги. 
    

6 Музыкальная  Восприятие музыки; 

 деятельность  Творчество: 

   - музыкально-ритмические движения; 

   - музыкально-игровая деятельность 
    

7 Восприятие  Чтение (слушание) 

 художественной  Обсуждение (рассуждение) 

 литературы и фольклора  
    

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 
 

Педагоги ДОУ предоставляют детям широкий спектр специфических 

для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 
 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 
 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
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режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 
 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 
 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
 

2-3 года 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 
 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;


 отмечать  и  приветствовать  даже  самые  минимальные  успехи


детей;


 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 

как личность;


 формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;


 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
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(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 
 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;


 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми;


 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания 

детей;


 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;


 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;


 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка.


3-4 года


Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:


 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка;


 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;


 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;


 всемерно  поощрять  самостоятельность  детей  и  расширять  её


сферу;


 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;


 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;


 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;


 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
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деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 
 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям;


 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;


 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;


 всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.


4-5- лет
Приоритетной сферой проявления  детской инициативы в данном

 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку;


 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр;


 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;


 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;


 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить
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опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 
 

 привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 
 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого;


 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий;


 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
 

5-6 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 
 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 
 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;


 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу)


 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;


 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;


 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;


 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
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6-8 лет 
 

Приоритетной сферой проявления  детской инициативы в данном 
 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности 

в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;


 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;


 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;


 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;


 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами;


 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;


 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры;


 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;


 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)
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2.5. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
 

удовлетворения в семье. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 
 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 
 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ори-

ентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 
 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 
 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 
 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
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инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выход-

ного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 
 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-

формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 
 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 
 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 
 

Под образованием родителей международным сообществом понима-

ется обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо вос-

питывать детей, а на принципе личностной центрированности. 
 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 
 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, меди-

цинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижени-

ями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 
 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрос-

лые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 
 

саморазвитие и самосовершенствование. 
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Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные), родительские и педагогические чтения. 
 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (соци-

альным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и 

пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 
 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 
 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 
 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 
 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмот-

ренный программой учебный материал; 
 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения 
 

и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 
 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иници-

ировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 
 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 
 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специа- 
 

листом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внима-

ния родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работа-

ющие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 
 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, на-

правленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 
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умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист. 
 

При выборе форм работы с родителями педагоги ДОУ учитывают 

следующее: 
 

 Тип семьи:
 

многопоколенная (в одном доме несколько поколений); нуклерная 

(родители и дети без старшего поколения); неполная (мать и дети, отец 

и дети); полная (наличие обоих родителей); 
 

псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей 

или детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 
 

 Сущностные характеристики:
 

проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 
 

зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 
 

образ жизни (открытый или закрытый); национальность. 
 

При организации взаимодействия с семьями используются следующие 

фазы планирования: 
 

- педагоги четко осознают цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 
 

- каждый работник ДОУ четко представляет, какую персональную 

пользу он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в 

конечном результате деятельность человека целиком направлена на 

достижение данного результата. 
 

В работе с родителями выделяются следующие задачи: 
 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения педагогического образования; 
 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 
 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 
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б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской 

игрой). 
 

В зависимости  от  цели  при  решении  данных  задач  используются 
 

методы: 
 

- индивидуальное или групповое консультирование; 
 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 
 

- привлечение родителей к различным формам совместной 

деятельности с детьми или педагогами. 
 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, 

что хотят найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят 

быть уверены в хорошем отношении воспитателя к ребенку. Поэтому 

педагогу необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть 
 

в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для 

их применения, привлекать к ним внимание родителей. 
 

Функции работы педагога-психолога с семьей: 
 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой 

воспитательного процесса, организуемого ДОУ. Эта функция должна 

реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ (предварительно-

ознакомительная встреча). 
 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение 

литературы родителями, беседы, использование открытых занятий). 
 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом 

деятельность (участие в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, 

участие в работе родительского комитета, оказание материальной помощи). 
 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь 
 

в том случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или 

иной сложной ситуации в воспитании ребенка). 
 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

(попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 
 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо 

организовать свое взаимодействие следующим образом: 
 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то 

натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 

всех!». 
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2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности. 
 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. 

Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия. 
 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 

успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно 

давать советы родителям. 
 

Методы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 

- анкетирование; 
 

- опрос; 
 

- беседы с членами семьи; 
 

- наблюдение за ребенком; 
 

- метод создания педагогических ситуаций; 
 

- анализ детских рисунков; 
 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 
 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление 

контактов с ее членами. 
 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках 

взаимодействия необходимо соблюдение некоторых принципов: 
 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 
 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии 

ребенка. 
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                   План работы педагога- психолога с родителями 

        Таблица 8 

Период Вид деятельности   Участники/ группы  Форма проведения 

проведения         

  Работа с родителями    

 «Готов   ли   ваш   ребенок   к  Родители    / первые Анкетирование 

Сентябрь поступлению в ДОУ»   младшие группы   

 «Знакомство»    Родители / первые  Анкетирование 

     младшие группы   

 «Как  подготовить  ребенка  к  Родители / первые  Памятки 

 ДОУ»    младшие группы   

 Адаптация в ДОУ»       

Октябрь Сбор соглашений для работы с  Родители   Опросник 

 вновь  прибывшими  детьми в      

 ДОУ        

 «Кто такой психолог?»   Родители/ младшие Буклеты 

     группы    

 Выявление семей группы риска  Родители,   Анкетирование 

     педагогический состав  

Ноябрь «Расскажите о своем ребенке»   Родители   Анкетирование 

 «Возрастные особенности»   Родители   Памятки 

Январь «Насколько вы  внимательны  к  Родители   Тест 

 своему ребенку»       

 «Родительский авторитет»   Родители   Буклеты 

Февраль «Влияние семейной атмосферы  Родители   Анкетирование 

 на развитие ребенка»       

 «Гендерное воспитание в  Родители   Буклеты 

 семье»        

Март «Определение степени развития  Родители/   Тест 

 познавательной потребности у  подготовительные к  

 ребёнка»    школе группы   Буклеты 

 «Психологическая готовность к      

 школе»        

В течении   Лекции и выступления на родительских собраниях;   

учебного года   Проведение мини- тренингов во время общих детсадовских и групповых, 

 родительских собраний ;         
 Индивидуальные консультации родителей по различным проблемам 

психологического содержания;
 Консультации по результатам диагностики интеллектуального, 

психического развития и эмоциональной сферы;
 Оформления папок передвижек для родителей всех возрастных групп;

 Составление и распространение памяток и рекомендаций. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы педагога-

психолога 

 

Адаптация ребенка к условиям детского сада 
 

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще 

неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. 
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Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в 

детском организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех 

системах. Только обычно видна лишь надводная часть айсберга - поведение. 
 

А если бы вы знали, что творится в организме и душе ребенка, когда он 

впервые идет в детский сад, то вряд ли отдали бы его когда-нибудь в этот 

новый детский коллектив. В нем малыш постоянно находится в сильном 

нервно-психическом напряжении, не прекращающимся ни на минуту. Он на 

грани стресса или в полной мере ощущает стресс. Малыш находится в 

особом «третьем состоянии» между здоровьем и болезнью. Но постоянно 

находиться в «третьем состоянии» нельзя. Поэтому сегодня или завтра 

ребенок или просто в самом деле заболеет, или снова станет сам собой. Если 

выраженность стресса у ребенка минимальна, в скором времени можно 

забыть о негативных сдвигах адаптационного процесса. Это будет говорить о 

легкой или же благоприятной адаптации. 
 

Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевидно, будет срыв, и 

он, по-видимому, заболеет. Срыв, как правило, свидетель неблагоприятной 

или же тяжелой адаптации у малыша. 
 

Что провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка. В огромной 

степени - отрыв от матери. Конечно же, малыш неразрывно связан с мамой и 

мама - это главное, что у него было, вернее, есть и будет. И вдруг его 

любимая и самая прекрасная на свете мама бросила его на произвол судьбы 

среди ужасной новой обстановки и незнакомых ему ранее детей, которым нет 

до него дела. И чтобы в этой новой обстановке продержаться, ему 

необходимо здесь вести себя не так, как дома. Но он не знает этой новой 

формы поведения и от того страдает, боясь сделать что-то не так. А страх 

поддерживает стресс, и образуется порочный круг, который все-таки в 

отличие от всех других кругов имеет точное начало - отрыв от матери, 

разлука с матерью, сомнения в ее альтруистической любви. 
 

Итак, разлука - страх - стресс - срыв адаптации - болезнь... Но все это 

обычно свойственно ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией к 

детсаду. При этом типе адаптации процесс, как правило, затягивается на 

длительное время и ребенок приспосабливается к организованному 

коллективу месяцами, а иногда не может приспособиться совсем. Поэтому 

детей с тяжелой адаптацией, которую обычно прогнозируют у ребенка еще в 

детской поликлинике, желательно не отдавать в три года в сад, а по 
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возможности немного позже, по мере совершенствования их адаптационных 

механизмов. 
 

Степень адаптации ребёнка к условиям детского сада 
 

В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм 

адаптации ребенка. Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по такой 

схеме: 
 

- чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими 

детьми, мама приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку. 

Очень важно, чтобы ребенок видел, как родители приходят за детьми; 

 

- первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел 

слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. 

Желательно, чтобы ребенок был накормлен, потому что многие малыши 

отказываются кушать в непривычной для них обстановке; 
 

- первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы 

он чувствовал себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает 

ребенка домой; 
 

- вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же 

времени, что и в первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней 

прогулки, и ребенок обедает в ее присутствии; 
 

- третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной 

сон. Родители могут забрать его сразу, как только он проснется. 
 

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на 

три основные группы. 
 

Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену 

обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные 

заболевания. Это наиболее неблагоприятный вариант. 
 

Поведение ребенка: контакт с ребёнком удаётся установить только 

через родителей (в хучшем случае с ребёнком вообще не удаётся установить 

контакт). Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не 

задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 

встревоженным, замкнутым. Замечание или похвала воспитателя оставляют 

ребёнка либо безучастным, либо он пугается и ищет поддержку у родителей. 

Очень часто родители находятся в слиянии с ребёнком, сомневаются в том, 

что он сможет освоиться в детском саду. Hо постепенно все может 
 

уладиться, и это во многом зависит от обстановки дома. 
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Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без нервных 

расстройств - они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть. Еще 

бы, происходит «обмен» всевозможными инфекциями. Подобную 

«прививку» могут выдержать далеко не все дети - у многих начинаются ОРЗ 
 

и прочие неприятности. При этом типе адаптации заболеваемость ребенка 

может снизить врач. Чем раньше он назначит корригирующие мероприятия 

ребенку, тем меньше вероятность, что малыш ваш заболеет, а значит, 

адаптация его приблизится к благоприятной. И это, в свою очередь, поможет 

адаптироваться вашему ребенку и в дальнейшем, когда он переступит порог 

школы. 
 

Поведение ребенка: 
 

Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными 

действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. 

Напряжённость первых минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в 

контакт по своей инициативе, может развернуть игровые действия. На 

замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать 
 

установленные правила и нормы поведения (социальное 

экспериментирование). 
 

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому 

организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации 

заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то 

осложнений, что может служить главным признаком отличия указанного 

типа адаптации от неблагоприятного варианта. 
 

Легкая адаптация - наконец, почти половина детей составляет самую 

благополучную группу - они посещают садик без особых потерь, более или 

менее с желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким 

ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны вам в его 

поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не 

болеет. 
 

Поведение ребенка: 
 

Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, 

прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза 

незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребёнок вступает в 

контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять себя 

сам, использует в игре предметы-заменители, например, понарошку кормит 
 

     куклу, настроение бодрое или спокойное, пантомимика выразительная, 
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эмоции легко распознаются. Ребёнок придерживается установленных правил 

поведения, адекватно реагирует на замечание и одобрение, корректируя 

после них своё поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, 

доброжелателен к ним. Полярным типом для тяжелой адаптации, является 

тип легкой адаптации ребенка, когда малыш ваш адаптируется к новой 

обстановке обычно несколько недель, чаще всего - полмесяца. 
 

Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному 

ребенку на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. 

Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. Надо 

учитывать темперамент малыша, его состояние здоровья, какова обстановка 
 

в семье и даже то, насколько готовы к этому важному этапу сами родители. 

Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: царапаются, 

кусаются, бросаются на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. 

Иногда бывает все наоборот: малыш после расставания с мамой замыкается в 

себе и, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, 

уткнувшись в одну точку, не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что 

родители должны быть готовы ко всему. 
 

Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в детский сад 
 

Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, 

встречающийся практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к 

новому организационному коллективу. 
 

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, 

напоминающей собою плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен 

ко всему на свете. Он есть, и в то же время его нет. Сидит как будто 

окаменелый, весь погруженный сам в себя. Не ест, не пьет, не отвечает на 

вопросы, о сне вообще не стоит говорить... И вдруг исчезает вся 

окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая «белку в колесе». 

Как вихрь вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со 

всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, 

захлебываясь в собственных слезах. Но вдруг бессильно замолкает, вновь 

превратившись в манекен. И так по нескольку раз в день. 
 

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой 

плача: от хныканья до постоянного. Но наиболее информативен 

приступообразный плач, свидетельствующий о том, что на какое-то время у 

малыша все негативные эмоции внезапно отступают на последний план в 
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связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это 

лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда малыш 

во власти новизны. 
 

В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже 

почти адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», 

пришедших в группу, и составляет «плачущий дуэт» или же просто 

подпевает в хоре. 
 

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так 

называемое хныканье, которым он стремится выразить протест при 

расставании с родителями, убегающими на работу. 
 

Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их «сослуживец», 

«компаньон» и «друг». Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, 

который не испытал его хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш 

малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь видит скрытую 

угрозу для своего существования на свете. Поэтому он многого боится, и 

страх преследует его буквально по пятам. Малыш боится неизвестной 

обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится новых 

воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на работу. 

Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, чтобы 

забрать домой... Малыш боится... Очень часто мы невольно сами 

провоцируем его глобальный страх. И этот страх - источник стресса, а 

приступы его можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых 

реакций. 
 

Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который 

прорывается наружу, написанный буквально на лице. В такой момент малыш 

ваш, словно маленький агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, 

отстаивая свою правоту. В период адаптации ребенок похож на «ахиллесову 

пяту» и оттого раним настолько, что поводом для гнева может служить все. 

Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, даже если нету 

искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая бочка. 
 

Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и 

главный выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не 

проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда малыш как 

будто «опьянен» ориентировочной реакцией на «прелесть новизны». Чем 

легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похожие на 
 

    первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего ребенка 
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адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка 
 

и веселый смех, пожалуй, - главные «лекарства», вылечивающие 

большинство из негативных сдвигов адаптационного периода. 
 

Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит 

контактировать с людьми, сам выбирая повод для контакта. 

Коммуникабельность ребенка - это благо для успешного исхода 

адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном 

учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети 

замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в «гордом одиночестве». На 

смену этой «гордой бес контактности» приходит «компромиссная 

контактность», означающая то, что ваш ребенок вдруг сам стал проявлять 

инициативу для вступления в контакт с взрослыми людьми. 
 

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как 

выход из сложившегося положения и не направлена на улучшение общения с 

людьми, особенно со сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, 

подбегает к воспитательнице, хватает ее за руку, пытается тянуть к входной 

двери и молит, чтобы она отвела его домой. Малыш готов пойти на 

компромисс с заведующей или няней, он даже молит медсестру... пусть не 

домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих 

не умеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и не может дружить с ними. 

Насколько проще было дома, когда он проводил все дни один. 
 

Как только малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в 

группе, все сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет 

важным шагом к завершению всего процесса адаптации у вашего ребенка. 
 

Познавательная деятельность - обычно верный «друг» всех 

положительных эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как 

правило, снижается и угасает на фоне стрессовых реакций. В три года эта 

деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, впервые придя в 

детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает интересоваться 

ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит 

рядом с ним. Ваш «почемучка» словно в зимней спячке, и познавательная 

деятельность его заторможена. Однако, как только он проснется, или, в конце 

концов, вы все-таки «разбудите» его, активность стресса станет минимальной 
 

и в скором времени исчезнет насовсем. 
 

Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно 

изменяется настолько, что может «растерять» почти все навыки 
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самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми успешно 

пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и недовольство 

воспитателей, как правило, считающих, что ваш малыш совсем не 

подготовлен к саду. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как 

младенца. Он «не умеет» одеваться, раздеваться и пользоваться носовым 

платком. Не знает, когда надо говорить спасибо. Ну, словом, маленький 

дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям организованного 

коллектива, он «вспоминает» вдруг забытые им навыки, в придачу к ним 

легко усваивая новые. 
 

Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и 

речь, не прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша 

скудеет, и он на несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при 

разговоре с вами лишь употребляя младенческие или облегченные слова. 

Почти совсем нет существительных. Почти совсем нет прилагательных. 

Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных стали 

односложными. В ответах на вопросы – «телеграфный стиль». Такая речь - 

итог тяжелой адаптации. При легкой - она или же не изменяется совсем, или 

описанные изменения касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом 

случае затруднено необходимое для возраста ребенка пополнение его 

активного словарного запаса. 
 

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса 

довольно редко сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен 

или неуправляемо гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его 

активность, измененную в связи с процессом адаптации, с активностью, 

присущей темпераменту ребенка. 
 

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как 

«ванька-встанька». Его не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на 

кровати. По мере привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон 

навряд ли можно назвать сном. Он беспокойный, прерывается все время 

всхлипыванием или внезапным пробуждением. Порою кажется, что малыша 

преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой в телевизоре, где 

ясно видит, что с ним происходит. Однако фильм имеет только страшное 

начало, конец малыш боится посмотреть. И чтобы его действительно не 

видеть, в испуге, плача, прерывает сон. И только лишь когда ребенок 

адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо провести свой тихий час и 

спать спокойно. 
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Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем 

хуже его аппетит, отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок 

объявляет голодовку. Гораздо реже ваш малыш впадает вдруг в другую 

крайность, и ест не меньше, чем Гаргантюа, пытаясь своим «волчьим» 

аппетитом хоть как-то удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. 

Нормализация пониженного или же повышенного аппетита, как правило, 

сигнализирует всем нам о том, что отрицательные сдвиги адаптационного 

процесса не нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени 

нормализуются и все другие показатели описанного нами выше 

эмоционального портрета. 
 

На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он 

легко и быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет 

в дальнейшем поправляться. 
 

Насколько легко ребенок войдет в коллектив группы, зависит от 

многих факторов, и прежде всего от того, насколько сам малыш 

замотивирован ходить в сад и насколько не боятся этого родители. Нередко 

родители чуть ли не отговаривают дитя от садика - и порой успешно. Всегда 

нелегко привыкают к детскому саду или яслям единственные в семье дети, 

особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к 

исключительному вниманию, неуверенные в себе. 
 

Для взрослых мы, безусловно, признаем разность темпераментов, 

различие характеров, но с такой же безусловностью воюем с детьми, когда 

они ведут себя «по-своему». А ведь очевидно: холерикам и флегматикам 

сложнее адаптироваться к детскому саду, чем более уравновешенным, в меру 

подвижным и в меру медлительным сангвиникам. Холерики, особенно 

мальчики, нелегко переносят недостаток активности и движения в детском 

саду, где идеалом порой оказывается казарменный порядок и где не в меру 

принципиальные воспитатели делают бесчисленные замечания. Hо труднее 

всего приходится медлительным детям: их без конца подгоняют, торопят, 

ругают, раз они не успевают за общим темпом жизни детского сада, они не 

могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть. А если воспитатель не 

понимает проблем такого ребенка, то начинает его еще больше подстегивать, 

при этом эмоциональный стресс действует таким образом, что ребенок еще 

больше затормаживается, становится еще более вялым, безучастным. 
 

Не следует вместе с тем забывать, что на поведение и развитие 

маленького ребенка накладывает отпечаток и состояние его здоровья. 
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Ослабленный, болезненный ребенок может быть капризным, 

раздражительным или, напротив, вялым, быстро утомляется. Он может 

отставать в физическом развитии, иметь меньшие показатели и по росту и 

весу, развитию движений. Все это с особой очевидностью проявляется в 

первые же дни посещения детского сада. 
 

Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым 

условиям. Они чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. 

Случается, что ребенок не плачет, не выражает внешне негативных 

проявлений, но теряет в весе, не играет, подавлен. Его состояние должно 

беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, которые плачут, зовут 

родителей. 
 

Особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. 

Они очень болезненно переносят любые перемены в условиях жизни и 

воспитания. Их эмоциональное состояние нарушается при малейших 

неприятностях, хотя бурно своих чувств они и не выражают. Все новое 

пугает их и дается с большим трудом. Они не уверены в движениях и 

действиях с предметами, медленнее, чем другие дети этого же возраста, 

приобретают необходимые навыки. Таких детей к детскому учреждению 

следует приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. При 

этом рекомендуется постоянно поощрять и подбадривать детей, помогать им 

в освоении нового. 
 

Игнорирование воспитателем типологических особенностей нервной 

системы ребенка в период адаптации к детскому саду может привести к 

осложнениям в его поведении. Так, например, строгая требовательность у 

детей неуверенных, малообщительных вызывает слезы, нежелание 

находиться в детском саду, резкий тон обращения вызывает у 

легковозбудимых детей излишнее возбуждение, непослушание. 
 

Безусловно, не всегда тип нервной системы проявляется отчетливо. 

Один и тот же малыш в разных ситуациях может повести себя по-разному, 

особенно в период адаптации. Даже спокойный и общительный ребенок при 

расставании с близкими начинает плакать и проситься домой, нелегко 

привыкает к новым требованиям, расстается с некоторыми сложившимися 

привычками. 
 

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также 

приобретает индивидуальный характер. Если он не умеет есть 

самостоятельно, то в детском саду отказывается от еды, ждет, чтобы его 

74 



накормили. Если не знает, как мыть руки в новой обстановке — плачет; не 

знает, где взять игрушку — плачет; не привык спать без укачивания — 

плачет; привык, чтобы ему завязывали шарф спереди, а в садике ему завязали 

сзади — плачет и т. д. Поэтому так важно знать привычки ребенка, считаться 

с ними. 
 

Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу 

воспитателя. Его педагогические воздействия становятся стихийными, 

нецеленаправленными и часто не дают необходимого результата. 
 

Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье, 

необщительность родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные 

черты поведения родителей, что осложняет их отношения со сверстниками. 

Они ведут себя неуверенно и нерешительно, много волнуются, сомневаются, 

поэтому не могут быть принятыми в группе. 
 

Если адаптация к яслям или детскому саду не произошла в течение 1 

года и более, то это сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и 

нужно обратиться к специалисту. 
 

По наблюдениям психологов средний срок адаптации в норме 

составляет: 
 

В яслях - 7-10 дней; 
 

В детском саду в 3 года - 2-3 недели; 
 

В старшем дошкольном возрасте - 1 месяц. 
 
 

Психологическая готовность воспитанников к школьному обучению 
 

Часто под готовностью к обучению подразумевают только 

определенный уровень знаний, умений, навыков ребенка, но для успешной 

учебы этого не достаточно. Надо не обучать ребенка тому, чему его будут 

учить в школе, а развивать предпосылки к обучению. Детские психологи 

выделят несколько критериев готовности детей к обучению в школе: 
 

1. Интеллектуальная готовность – ориентировка ребенка в 

окружающем мире, запас его знаний, усвоенных в системе, способность к 

концентрации внимания, развитие памяти, воображения, мелкой моторики, 

речи и мышления, умение строить логические связи, развитие образных 

представлений. Оценка готовности к школе по уровню интеллектуального 

развития – наиболее распространенная ошибка. Усилия родителей 

направляются на «впихивание» в ребенка всевозможной информации. Но 
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важен не столько объем знаний, сколько их качество, степень осознанности, 

четкость представлений. 
 

2. Волевая готовность – управление своими эмоциями, поведением, 

умение организовывать свое рабочее место и поддерживать порядок на нем, 

положительное отношение к целям деятельности, принятие их, стремление 
 

преодолевать трудности, стремление к достижению результата своей 

деятельности. Волевая готовность необходима для нормальной адаптации к 

школе. Речь идет не столько об умении слушаться, хотя это тоже важно, но 

это больше относится к вопросам избалованности, вседозволенности, а 

сейчас мы говорим об умении слушать, вникать в содержание того, о чем 

говорит взрослый. 
 

3. Мотивационная готовность – принятие позиции школьника, 

положительное отношение к школе, к учебной деятельности. Мотивационная 

готовность – это наличие у детей желания учиться. Большинство родителей 

почти сразу ответят, что их дети хотят в школу, следовательно, 

мотивационная готовность у них есть. Однако, это совсем не так. Желание 

пойти в школу и желание учиться существенно отличаются друг от друга. 

Ребенок может хотеть в школу потому, что все его сверстники туда пойдут, 

потому что слышал дома, что попасть в школу очень важно, наконец, потому, 

что к школе он получит новый красивый ранец, пенал, тетрадки и другие 

подарки. Существует огромная пропасть между «хочу в школу» и «надо 

учиться работать», без осознания этого «надо» ребенок не сможет хорошо 

учиться, даже если он уже умеет хорошо читать, писать и считать. 
 

4. Социально-психологическая готовность – потребность в общении, 
 

умение общаться со взрослыми, со сверстниками, войти в детское общество. 

Подготавливая ребенка к школе, необходимо научить его слушать, 
 

видеть, наблюдать, запоминать, перерабатывать полученную информацию. 
 

С детьми подготовительной к школе группы реализуется также 

дополнительная общеразвивающая программа «На пороге школы». 
 

Календарно-тематическое планирование по подготовке детей 6-7 лет к 

обучению в школе 

   Таблица 9 
    

Сроки проведения Тема занятия Форма контроля 

    
Месяц неделя   
    

октябрь 1-я неделя Занятие 1. Наблюдение, 

  1.Игра – разминка «Знакомство» диагностика 
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  2. Корректурная проба  

  3. Работа в тетрадях  

  4. Игра «Сесть-встать»  

  5. Рефлексия  

 2-я неделя Занятие 2. Наблюдение 

  1.Игра – разминка «Фрукты»  

  2. Корректурная проба  

  3. Работа в тетрадях  

  4. «Волшебные квадратики»  

  5. Рефлексия  

 3-я неделя Занятие 3. Наблюдение 

  1.Игра – разминка «Овощи»  

  2. Корректурная проба  

  3. Работа в тетрадях  

  4. Упр. «Выложи по образцу»  

  5. Рефлексия  

 4-я неделя Занятие 4. Наблюдение 

  1. Корректурная проба  

  2. Работа в тетрадях  

  3. Игра «Нос-пол-потолок»  

  4. Игра «Путаница»  

  5. Рефлексия  

 5-я Занятие 5. Наблюдение 

 неделя 1.Игра – разминка «Дикие  

  животные»  

  2. Корректурная проба  

  3. Работа в тетрадях  

  4. Игра «Нос-пол-потолок»  

  5. Рефлексия  

ноябрь 1-я неделя Занятие 6. Наблюдение 

  1.Игра – разминка «Дикие  

  животные»  

  2. Корректурная проба  

  3. Работа в тетрадях  

  4. «Волшебные квадратики»  

  5. Рефлексия  

 2-я неделя Занятие 7. Наблюдение 

  1.Игра – разминка «Домашние  

  животные»  

  2. Корректурная проба  

  3. Работа в тетрадях  

  4. Игра «Совушка-сова»  

  5. Рефлексия  

 3-я неделя Занятие 8. Наблюдение 

  1. Корректурная проба  

  2. Упр. «Выложи по образцу»  

  3. Работа в тетрадях  

  4. Игра «Совушка-сова»  

  5. Рефлексия  

 4-я неделя Занятие 9. Наблюдение 

  1. Игра-разминка «Птицы»  

  2. Игра «Летает-не летает»  

  3. Упр. «Найди предмет по заданным  

  признакам»  

  4. Упр. «Найди недостающий  

  предмет»  
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  5. Рефлексия  

декабрь 1-я неделя Занятие 10. Наблюдение 

  1. Упр. «Слова на букву »  

  2. Корректурная проба  

  3. Работа в тетрадях  

  4. Игра «Нос-пол-потолок»  

  5. Рефлексия  

 2-я неделя Занятие 11. Наблюдение 

  1. Игра-разминка «Цветы»  

  2. Корректурная проба  

  3. Игра «Какое что бывает»  

  4. Игра «Бывает -не бывает»  

  5. Рефлексия  

 3-я неделя Занятие 12. Наблюдение 

  1. Упр. «Слова на букву»  

  2. Упр. «Третий лишний»  

  3. Пальчиковая гимнастика  

  4. Игра «Сесть-встать»  

  5. Рефлексия  

 4-я неделя Занятие 13. Наблюдение 

  1.Игра-разминка «Транспорт»  

  2. Корректурная проба  

  3. Работа в тетрадях  

  4. Упр. «Выложи по образцу»  

  5. Рефлексия  

январь 3-я неделя Занятие 14. Наблюдение 

  1. Упр. «Отгадай предмет по  

  заданным признакам»  

  2. Корректурная проба  

  3. Игра «Что изменилось?»  

  4. Упр. «Найди лишнее»  

  5. Рефлексия  

 4-я неделя Занятие 15. Наблюдение 

  1. «10 слов»  

  2. Упр. «Слова на букву»  

  3. Игра «Съедобное –не съедобное»  

  4. Физ. Минутка «Мы охотимся на  

  льва»  

  5. Рефлексия  

 5-я неделя Занятие 16. Наблюдение 

  1. «10 слов»  

  2. Упр. «Слова на букву»  

  3. Графический диктант  

  4. Упр. «Таблицы внимания»  

  5. Рефлексия  

февраль 1-я неделя Занятие 17. Наблюдение 

  1. «10 слов»  

  2. Упр. «Слова на букву»  

  3. Игра «Летает -не летает»  

  4. Игра «Слушай внимательно»  

  5. Рефлексия  

 2-я неделя Занятие 18. Наблюдение 

  1. «10 слов»  

  2. Упр. «Слова на букву»  

  3. Корректурная проба  

  4. Игра «Путаница»   
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  5. Рефлексия  

 3-я неделя Занятие 19. Наблюдение 

  1. «10 картинок»  

  2. Игра «Для чего это нужно»  

  3. Работа в тетрадях  

  4. Игра «Поменяйтесь местами те,  

  кто…»  

  5. Рефлексия  

 4-я неделя Занятие 20. Наблюдение 

  1. «10 картинок»  

  2. Корректурная проба  

  3. Упр. Для коррекции зрения  

  4. Работа в тетрадях  

  5. Игра «Отгадай, что это»  

  6. Рефлексия  

март 1-я неделя Занятие 21. Наблюдение 

  1. Упр. «Запомни точно»  

  2. Корректурная проба  

  3. Упр. Для коррекции зрения  

  4. Работа в тетрадях  

  5. Игра «Слушай хлопки»  

  6. Рефлексия  

 2-я неделя Занятие 22. Наблюдение 

  1. Упр. «Запомни точно»  

  2. Упр. «Ритм»  

  3. Корректурная проба  

  4. Упр. Для коррекции зрения  

  5. Работа в тетрадях  

  6. Рефлексия  

 3-я неделя Занятие 23. Наблюдение 

  1. Упр. «Ритм»  

  2. Игра «Четыре стихии»  

  3. упр. «Продолжи ряд, начатый  

  художником»  

  4. Игра «Кто знает, пусть дальше  

  считает»  

  5. Рефлексия  

 4-я неделя Занятие 24. Наблюдение 

  1. Упр. «Запомни точно»  

  2. Корректурная проба  

  3 Графический диктант  

  4. Упр. «Найди такую же картинку»  

  5. Игра «Кричалки-шепталки-  

  молчалки»  

  6. Рефлексия  

апрель 1-я неделя Занятие 25. Наблюдение 

  1. Упр. «Запомни точно»  

  2. Корректурная проба  

  3. Игра «Кто знает, пусть дальше  

  считает»  

  4. Упр. «Найди тень»  

  5. Игра «Кричалки-шепталки-  

  молчалки»  

  6. Рефлексия  

 2-я неделя Занятие 26. Наблюдение, диагностика 

  1. Игра «Самый внимательный»  
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2. Игра «Что изменилось»  
3. Сказка о внимательном Иванушке 
4. Корректурная проба  
5. Подвижная игра по 
желанию детей  
6. Рефлексия 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы педагога-

психолога 
 

В пункте 3.5. федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования сказано 
 

3.5. Требования к материально-техническим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

3.5.1. Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 
 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 
 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 

Кабинет педагога-психолога в нашем дошкольном учреждении 

оборудован для проведения подгрупповой и индивидуальной работы по всем 

направлениям работы, и способствует реализации основных функций 

педагога-психолога ДОУ. 
 

В целом кабинет делится на две зоны, которые включают в себя 4 

рабочих сектора: 
 

—  консультативный и организационно-методический; 
 

—  диагностический и коррекционно-развивающий. 
 

В детском саду организованная среда, наполненна различного рода 

стимуляторами, которые воздействуют на все группы анализаторов: зрение, 

слух, осязание и обоняние. 
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В групповых и кабинете педагога-психолога дети закрепляют сенсорные 

эталоны. В кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с 

помощью игровых сеансов, которые позволяют восстановить 

психоэмоциональное комфортное состояние ребенка. С помощью 

дидактических пособий, находящихся в кабинете, развиваются 

коммуникативные навыки. 
 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 

соответствии с требованиями Ростпотребнадзора. Расстановка мебели, 

игрового и диагностического материала в кабинете согласовывается с 
 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. Поощряется создание 2-3 уровневого 

пространства: цветной дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 

дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты. 
 

Задачи создания: 
 

- реализовать личностно-ориентированную модель воспитания; 
 

- стимулировать  развитие способностей во всех видах деятельности; 
 

- развивать коммуникативные способности в общении; 
 

- реализовать потребность в движении; 
 

- развивать творческие, умственные способности, самостоятельность. 

Такой подход к организации пространства в кабинете создает у детей 
 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и 

взрослыми. 
 

Перечень основного оборудования 

Предметы мебели 
 

1. Шкаф для методических разработок и документации 1 
 

2. кресло 2 
 

3. Стол для детей 2 
 

4 Стулья детские 4 
 

5. стул взрослый 2 
 

6. Стол рабочий 1 
 

7. тумбочка 2 
 

8.журнальный стол 1 

Оборудование в сенсорной зоне 
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1. Диван 1 
 

2 Мягкие кресла 2 
 

3. Световой стол для рисования песком 1 
 

4. Кукольный театр 

 

Дополнительные средства 

1. Настенное панно «Цветные ладошки» 2 
 

2. Настенное панно «Мир цветов» 1 
 

3. Дидактический материал «Добро пожаловать в Сообразилию» 1 
 

4. Настенные вкладыши 2 
 

5. Ковер напольный 2 

 

6. Прозрачный мольберт 

 

7. Дидактические средства для проигрывания и игры 
 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

В него включают: 
 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень 
УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОУ.




 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.


 

Реестр психодиагностического инструментария 

 педагога-психолога ДОУ 

 

Психодиагностическ

ий инструментарий 

Направление и цель 

психодиагностического 

обследования и исследования 

Возраст 
Форма 

проведения 

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

А.С. Роньжина 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению. 

От 2 до 4 лет Индивидуальная / 

групповая 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

«Классификация 

предметов» 

Исследование процессов 

обобщения, абстрагирования, 

Модификаци

я для детей 

Индивидуальная 



(К. Гольдштейн, 

видоизменение 

Л.С. Выготского и 

Б.В. Зейгарник) 

(детский вариант).  

 

анализа последовательности 

умозаключений, критичности и 

обдуманности действий, 

особенностей памяти, объема и 

устойчивости их внимания, 

личностных реакций на свои 

достижения и неудачи. 

дошкольного 

возраста  

Метод «корректурных 

проб» Анфимова-

Бурдона, кольца 

Ландольта. 

Исследования внимания, 

утомляемости, темпа 

деятельности, 

работоспособности, 

умственной продуктивности, 

произвольности задачи, 

удержания и коррекции 

программы деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста  

Индивидуальная / 

групповая  

Кубики Кооса. Диагностика комплекса качеств 

восприятия, моторики, 

зрительно-моторной 

координации, 

пространственных 

представлений и эвристических 

способностей, оценка 

способности к выполнению 

основных мыслительных 

операций сравнение, анализ, 

синтез, умозаключения, 

экстрополяции, интрополяции, 

получить интегральную 

характеристику практического, 

наглядно-действенного 

мышления, выявить уровень 

развития невербального 

интеллекта, исследование 

обучаемости 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 5-7 

лет 

Индивидуальная 

Доска Сегена. Методика направлена на 

исследование доступности 

простых целенаправленных 

действий, зрительно-моторной 

координации, 

пространственной ориентации, 

ориентационной основы 

деятельности, зрительного-

пространственного гнозиса, 

действия «на глаз», 

пространственного мышления, 

исследование обучаемости. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста от 

2-3 лет 

Индивидуальная 

Альбом 

«Нейропсихологическа

я диагностика в 

детском возрасте» 

Е.Д. Хомской. 

или 

Альбом 

«Нейропсихологическа

я диагностика ВПФ» 

Комплексная оценка 

произвольности, регуляции и 

характеристик высших 

психических функций и 

аффективного состояния. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


(Л.С. Цветкова) 

или 

Альбом 

нейропсихологической 

диагностики в детском 

возрасте 

А.В. Семенович 

(для 

специализированных 

садов). 

«Простые аналогии». Диагностика понимания 

логических связей и 

отношений между понятиями, а 

также умения устойчиво 

сохранять заданный способ 

рассуждений при решении 

длинного ряда разнообразных 

задач.  

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста от 4 

лет 

Индивидуальная 

Соотношение 

пословиц, метафор и 

фраз Б.В. Зейгарник. 

Методика применяется для 

исследования мышления. 

Выявляет понимание 

переносного смысла, умение 

вычленить главную мысль во 

фразе конкретного 

содержания, а также 

дифференцированность, 

целенаправленность 

суждений. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Установление 

последовательности 

событий методом А.Н. 

Бернштейна. 

Методика предназначена для 

выявления умения понимать 

связь событий и строить 

последовательные 

умозаключения. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Классификация фигур 

предложена Ю.Ф. 

Поляковым для 

переработана А.Я. 

Ивановой по принципу 

обучающего 

эксперимента. 

Исследования процесса 

обобщения в наглядном и 

словесном плане. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Методика 

запоминания 10 слов 

А.Р. Лурия. 

 

 

Исследование характеристик 

вербальной памяти, 

утомляемости, внимания. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест Торренса 

«завершение картинок»  

(адаптация А.Н. 

Воронина). 

Диагностика творческого 

мышления. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Экспресс-диагностика 

в детском саду: 

Комплект материалов 

для педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

Комплексное обследование 

познавательных процессов. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 



образовательных 

учреждений 

Л.Г. Руденко , 

Н.Н.Павловой.  

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей под. ред. 

Е.А. Стребелевой 

Изучения уровня 

познавательного развития. 

Для детей от 

2 до 7 лет. 

Индивидуальная 

Тест «Нарисуй 

человека» Ф. Гудинаф, 

К. Маховер и т.д. 

Исследование уровня 

психического и 

интеллектуального развития 

ребенка. 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест Дж. Равена.  Измерение уровня 

интеллектуального развития. 

С 5 лет. Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ГОТОВНОСТИ 

К ШКОЛЕ 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконина. 

Диагностика сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности, умение 

действовать по правилу, 

самостоятельно действовать по 

указанию взрослого, 

ориентироваться на систему 

условий задачи, выявляет 

произвольность действий и 

сформированность эмо-

ционально-волевой сферы, 

выявление пространственной 

ориентировки и развитие мелких 

движений, зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики, 

самостоятельного анализа 

образца. 

Старший 

дошкольного 

возраст 

Индивидуальная / 

групповая 

Сборник методик 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности ребенка 6 

– 7 летнего возраста к 

обучению в школе» 

/составитель 

Г.Ф. Кумарина. 

Комплексная диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности предпосылок 

учебной деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 6-7 

лет 

Индивидуальная 

Скрининговая 

программа 

диагностики 

готовности к школе 

(Семаго Н.Я., Семаго 

М.М.). 

Комплексная диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности предпосылок 

учебной деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 5-7 

лет 

Индивидуальная/

групповая 

Скрининговая 

программа 

диагностики 

сформированности 

предпосылок учебной 

Комплексная диагностика 

психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности предпосылок 

учебной деятельности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 5-7 

лет 

Индивидуальная/

групповая 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21681.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21680.php


деятельности 

Е.А. Екжановой 

 

Беседа о школе 

Т.А. Нежновой. 

Исследование отношения к 

школе. 

Для детей 

подготовител

ьных групп 

Индивидуальная 

«Изучение учебной 

мотивации» 

М.Р. Гинзбурга. 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовител

ьных групп 

Индивидуальная 

А.Л. Венгер 

«Мотивационная 

готовность». 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовител

ьных групп 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Проективный тест 

личностных 

отношений, 

социальных эмоций 

«Домики» О.А. 

Ореховой. 

Эмоциональное принятие новой 

социальной ситуации. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Уровни развития 

сюжетно-ролевой 

игры (по Д. Б. 

Эльконину) 

Схемы наблюдения 

Г.А. Урунтаевой или 

Р.Р. Калининой. 

Диагностика совместной 

групповой деятельности, 

соблюдение правил, умение 

задавать правила и сюжеты, 

оценка сформированности 

сюжетно  - ролевой игры. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Групповая 

Методика 

Я.З. Неверович 

«Психологический 

анализ формирования 

трудолюбия у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

 

Оценка уровней 

поведения детей при 

запоминании 

поручения по А. 

А.Смирновой. 

Диагностика уровня 

сформированности совместной 

деятельности, общения, 

особенности поведения и 

взаимоотношений детей в 

процессе труда при разных его 

целях. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Групповая 

Схема анализа 

совместной 

деятельности 

разработана на основе 

критериев, 

выделенных 

Т.А.Репиной, 

Л.Н. Башлаковой.  

 

Наблюдение детей в 

совместной игровой, 

трудовой и учебной 

деятельности 

(Диагностика 

Диагностика совместной 

деятельности и общение со 

взрослыми и сверстниками 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Групповая 



способности детей к 

партнерскому 

диалогу А. 

М.Щетининой). 

Диагностика 

дезадаптации в ДОУ 

Методика Лисиной 

М., Шерьяздановой 

X. «Специфика 

восприятия и 

общения у 

дошкольников» 

Рисование на тему 

«Мой воспитатель». 

Рисование на тему 

«Моя группа». 

Рисование на тему 

«Ребенок - детское 

общество». 

Диагностика эмоционального 

благополучия и адаптации в 

ДОУ. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Групповая 

Социометрические 

методики («Два 

домика», «Капитан 

корабля») 

Оценка структуры отношений в 

группе. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ 

Восьмицветовой тест 

Люшера. 

Исследование эмоциоанльного 

состояния ребенка. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 

Методика «Лесенка». 

В модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур. 

Диагностика самооценки. Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 

Сравнительная 

оценка нравственных 

качеств у себя и 

сверстников методом 

Т.А. Репиной. 

Диагностика самооценки 

личностных качеств и позиции в 

общении. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Исследование 

тревожности в 

дошкольном возрасте 

(Тест тревожности 

Р. Темпл, М. Дорки, 

В. Амен). 

Исследование ситуативной и 

личностной тревожности. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Методика 

«Метаморфозы» 

(изучение «образа Я» 

ребенка, отношения к 

значимым взрослым, 

автор Ж. Руайер). 

Исследование эмоционально-

личностных особенностей. 

С 4 лет. Индивидуальная 

Тест «Сказки» Л. 

Дюсса. 

Исследование эмоциональной 

сферы. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 



Проективный тест 

выявления 

эмоциональных 

отношений ребенка и 

его предпочтений в 

контактах 

«разноцветные 

домики» 

Н.И. Гоношенко, 

И.В. Тихомирова. 

Диагностика эмоциональной 

сферы. 

С 4 лет. Индивидуальная. 

Методика «Страхи в 

домиках». 

Модификация М.А. 

Панфиловой. 

Диагностика страхов ребенка. С 3 лет. Индивидуальная. 

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проективная 

методика «Рисунок 

семьи» (диагностика 

восприятия ребенком 

внутрисемейных 

отношений, автор Г.Т. 

Хоментаускас). 

 

«Семья в образе 

животных» 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Методика «Почта» 

(диагностика 

отношения ребенка к 

членам семьи. 

Модификация А.Г. 

Лидерса и 

И.В. Анисимовой). 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Фильм-тест Р. Жиля. Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

 Тест "Диагностика 

эмоциональных 

отношений в семье" 

Авторы Е. Бене и Д. 

Антони (под общей 

редакцией А.Г. 

Лидерса и И.В. 

Анисимовой). 

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей. 

Для детей с 4 

лет. 

Индивидуальная 

 

 

Диагностическое сопровождение  родителей дошкольников. 
 

 Опросник «Измерение родительских установок и реакций» (изучение общих   

  особенностей воспитания, авторы Е.С. Шефер, Р.К. Белл) 

 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (диагностика типа семейного   

  воспитания и характера его нарушений, автор Э.Г. Эйдемиллер) 

 Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (автор И.М. Марковская).88 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/602-test-diagnostics-emotional-relations-in-the-family
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/602-test-diagnostics-emotional-relations-in-the-family
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/602-test-diagnostics-emotional-relations-in-the-family


 Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3) 

 Тест семейная социограмма Эйдемилира. 

 Методика диагностики родительского отнощения (ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

 

Диагностика в сопровождении педагогического коллектива ДОУ 
 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

 Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание. Методика К. Маслач и С. 

Джексон. 

 Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI) 

адаптация Водопьянова Н.Е. 

 Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС). 

 Шкала самоманиторинга М. Снайдера 

 Самоактуализационный тест Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская. 

 Опросник самоорганизации деятельности ОСД (Е.Ю. Мандрикова). 

 Опросник способов совладания WCQ (адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк). 

 Шкала психологического благополучия К. Риффа (адаптация Л.А. Пергаменщик, Н.Н. 

Лепешинский). 

 Измерение эмоционального интеллекта – опросник ЭМИН (Д.В. Люсин). 

 Вербальный фрустрационный тест (Л.Н. Собчик). 

 Диагностика социального интеллекта (Дж. Гилфорда). 

 Опросник потребности в достижении Ю.М. Орлова 

 Шкала оценки мотивации одобрения Ю.Л. Ханина (адаптация Марлоу-Кроуна). 

 Методика диагностики коммуникативных установок В.В. Бойко 

 Диагностика временных ориентация и жизненных перспектив Ф. Зимбардо, 

Дж. Ньютенна. 

 Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. 

 

 

 
 

 
 

  

Дидактические пособия 
 

1. Цветные счетные палочки Кюизера – 5 

2. Блоки Дьенеша 
 

3. Игра на развитие быстроты реакции «Лови сердечко» - 1 
 

4. Набор карточек «Четвертый лишний» -3 
 

5. Развивающая магнитная головоломка «НеоКуб» -5 
 

 

 

 

 

 

 

89 



5. Игра на основе геоконта «Веселая фантазия» 
 

6. Логический квадрат -2 
 

7. Лото для детей на разные темы – 5 
 

8. Дидактическое пособие «Добро пожаловать в Сообразилию» -1 
 

9. Игрушки из фанеры «Ощущение» 
 

10. Мозайка 
 

11. Игры - шнуровки  - 3 
 

12. Пирамидка -3 
 

13. Пазлы - 8 
 

14. Деревянные пазлы для развития логики - 4 
 

15. Пазлы «Сказки о животных» -1 
 

16. Шнуровка «бусы» (мешочек) -1 
 

17. Шнуровка «Бусы» (баночка) -1 
 

18. Игра «Звук-Свет-Вода» - 1 
 

19. Игра-лото «Времена года» - 1 
 

20. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» - 1 
 

21. Развивающая игра «Ассоциации» - 1 
 

22. Матрешка -3 
 

23. Набор мягких игрушек - 
 

Аудио записи и диски 
 

1. Тропический рай 1 
 

2. Голоса животных птиц 1 
 

3. «Времена года» Вивальди 1 
 

4. Штраус 1 
 

5. Музыка для медитаций 1 
 

6. Лес. Волшебная музыка для детей 1 
 

7. Луг. Волшебная музыка для детей 1 
 

8. Звуки природы для релаксации 1 
 

9. Успокаивающая музыка для мам и малышей 1 
 

10. Океанский прибой 1 и др. 
 

Стендовая информация 
 

1. «Что я хочу знать о проблеме гипертивности» 
 

2. «Когда родитель краснеет за своего ребенка» 
 

3. «Воздействие рекламы на детей дошкольного возраста» 
 

4. «Игры в квартире, дома и на даче» 
 

5. «Адаптация ребенка к детскому саду» 
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6. «Прогноз вероятной степени адаптации ребенка к условиям ДОУ» 
 

7. «Основные показатели развития ребенка раннего возраста (2-3 года)» 
 

8. «Как воспитать лидера» 
 

9. «Взять, что плохо лежит…. Воровство в дошкольном возрасте» 
 

10. «Адаптация к детскому саду: попытка или пытка? » 
 

11. «Готовим ребенка к школе. Умеем читать, но не умеем учится» 
 

12. «Хочу новую игрушку. Советы психолога, как не идти на 

провокации и не уступать капризам ребенка» 
 

13. «Психологическая готовность к школьному обучению» 
 

14. «Вот он я! Особенный ребенок. Демонстративность, агрессивность» 
 

15. «От вины к ответственности» 
 

16. «Развод и дети. Как помочь ребенку справиться со стрессом? » 
 

17. «Первый класс 6 или 7 лет?» 
 

18. «Мои ребенок левша» 
 

19. «Игры для развития речи и мышления дошкольников» и др. 
 

 

Парциальные программы 

  Таблица 10 
 

Направленность 
Название программы 

Разделы парциальных  
 

программы программ 
 

 

  
 

    
 

На коррекцию О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина -психологическая поддержка  
 

нарушений «Я, ты, мы» – социально- деятельности  МБДОУ;  
 

психических эмоциональное развитие -адаптация детей;  
 

процессов дошкольников от 3 до 7 -психологические игры, тесты;  
 

 лет, Н. И. Гудкина -подготовка детей к школе;  
 

 «Психологическая -проведение индивидуальной  
 

 готовность к школе», работы с детьми с учетом их  
 

 С. И. Семинака индивидуально-психолог.  
 

 «Социально- особенностей в воспитат.-  
 

 психологическая адаптация образов. процессе МБДОУ и  
 

 детей в обществе». семье.  
 

    
 

 

3.3 Режим дня 

При разработке Программы определялась продолжительность 
 

пребывания детей в Организации, режим работы Организации в соответствии 
 

с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость Групп. Организация может разрабатывать и реализовывать в 

Группах различные Программы с разной продолжительностью пребывания 
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детей в течение суток, в том числе Групп кратковременного пребывания 

детей, Групп полного дня, групп детей разного возраста от двух месяцев до 

восьми лет, в том числе разновозрастных Групп. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствовует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 
 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, 

частично вынужденного, связанного с общестенно необходимой 

деятельностью, частично по индивидуальному плану. Правильная 

организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, 

питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает 
 

организованность, целенаправленность действий, приучает к 
 

самодисциплине. Рациональное сочетание элементов режима 

жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и 

высокий уровень его здоровья. правильное чередование нагрузки и отдыха 

является основой высокой работоспособности человека и должно 

учитываться в процессе организации его обучения и воспитания. Все эти 

показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 
 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в 

детском саду от домашнего – это режим в детском саду. В детском саду 

все подчинено заранее установленному распорядку. 
 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с общеобразовательными программами и годовым планом 

работы. Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается 15 мая, с 1 

сентября по 15 сентября и с 15 по 25 мая проводится диагностика с детьми. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года. Зимние-

с1января по 10 января, летние- с 1 июня по 31 августа. 
 

Периодичность определения уровня освоения детьми основных 

общеобразовательных программ – сентябрь, май текущего года. 

Немаловажным фактором является также то, что сентябрь, май каждого 
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«учебного» года  в течение многих лет  являются  временем  диагностики  в 

практике дошкольного образования. В случае необходимости (с отдельными 

детьми) психолого-педагогическая диагностическая работа проводится чаще. 

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в 
 

процесс реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, выстраивание индивидуальных траекторий 

развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в 

детском саду, наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 
 

1 блок – непосредственная образовательная деятельность; 
 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 
 

3 блок – самостоятельная деятельность 

детей; Режим дня включает три блока: 
 

1). непосредсвенная образовательная деятельность; 
 

2).совместную деятельность воспитателя с ребёнком 
 

3). свободную самостоятельную деятельность детей 
 

Для обогащения развития ребенка предусматривается сочетание 

разнообразных форм организации нерегламентированной творческой 

деятельности: факультативы, кружки, спортивные секции. 
 

Основное содержание общеобразовательных программ педагоги 

осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, 

путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, 

главным из которых является игра. 
 

Длительность непосредственной образовательной деятельности 

составляет: 
 

в младшей группе – 15 минут, 
 

в средней группе  -20 минут, 
 

в старшей группе – 25 минут, 
 

в подготовительной группе – 30 минут. 
 

Перерывы между непосредственной образовательной деятельностью не 

менее 10 минут. В ходе проведения непосредственной образовательной 

деятельности педагоги используют динамические паузы и физминутки. 
 

Режим дня – чёткий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а так же 

рациональную организацию различных видов деятельности. 

93 



Режим дня в группах 

(теплый и холодный период)-смотреть ООП ДО  

       
         

Дни недели Время  Содержание работы  

Понедельник 8.00-9.00  Помощь в приемке детей   

    9.00-10.30  Индивидуальная работа с воспитанниками  

    10.30-12.00  Индивидуальная работа с воспитанниками группы  

      «риска»   

    12.00-15.00  Заполнение индивидуальных карт развития  

      воспитанников, документации, журналов  

 Вторник   Методический день   

       

 Среда  11.00-12.00  Индивидуальная работа с воспитанниками группы  

      «риска»   

    12.00-15.00  Работа с педагогами (консультирование,  

      просветительская работа по вопросам развития,  

      обучения и воспитания детей ДОУ). Заполнение  

      индивидуальных карт развития воспитанников,  

      документации, журналов.   

    15.00-15.30  Подбор материалов для фронтальных занятий.  

    15.30-16.00  Фронтальная коррекционно-развивающая  работа в  

    16.00-16.30  подготовительных группах   

    16.30-18.00  Индивидуальное консультирование родителей  

 Четверг  8.00-9.00  Индивидуальное консультирование родителей  

    9.00-10.30  Подгрупповая  работа с воспитанниками  

    10.30-12.00  Индивидуальная работа с воспитанниками «группы  

      риска»   

    12.00-15.00  Анализ полученных данных, заполнение карт,  

      журналов,   

      документации.   

 Пятница 9.30-10.00  Индивидуальная работа с воспитанниками  

    10.00-10.30  Индивидуальная работа с воспитанниками группы  

      «риска»   

    10.30-12.00  Подгрупповая работа с воспитанниками  

    12.00-15.30 Работа по самообразованию, подбор материалов  
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для работы с воспитанниками.  

15.30-16.00 Коррекционная работа на снятие 
эмоционального напряжения в старших группах.  

16.00-16.30 Коррекционная работа на снятие эмоционального 

напряжения в подготовительных группах. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Традиционно педагогом-психологом в детском саду организуется и 

проводится «Неделя психологии», в рамках которой проводятся следующие 

мероприятия: 
 

  Таблица 22 

   

Мероприятие с воспитанниками Возрастные группы Ответственный 

Беседа с детьми Все возрастные группы Воспитатель, педагог- 

«Что такое добро?»  психолог 

Разучивание стихотворений, пословиц и Все возрастные группы Воспитатель, 
поговорок  о доброте  учитель-логопед 

   

Чтение художественной литературы: В. Средние и старшие Педагог-психолог, 
Катаев «Цветик-семицветик» обсуждение и группы воспитатель 

оценка поступков героев, решение   

проблемных ситуаций «Как поступить?»   

   
Выставка рисунков на тему «Творим добро» Старшие и Воспитатель 

 подготовительные  

 группы  

   
Подвижные игры: «Звери на болоте», «Мост Все возрастные группы Воспитатель, 

дружбы».  инструктор по 

Словесная игра «Все наоборот»,  физической культуре 

«Я не должен – я должен», Дидактическая   

игра: «Оцени поступок».   

Беседы «О хороших и плохих поступках и Все возрастные группы Воспитатель, педагог- 
делах»  психолог 

   

Театрализованная деятельность на тему Средние и старшие Воспитатель, 
«Добрые сказки» группы музыкальный 

  руководитель 
   

Дидактические игры: Средние, старшие, Воспитатель, 
«Все наоборот», «Что такое хорошо, что такое подготовительные инструктор по 

плохо», группы физической культуре 

Подвижная игра: «Волшебный стул»,   

«Фотографии друзей»   

Музыкальная игра «Танец в парах».   

Беседы: «Что такое дружба?» «Если добрый Все возрастные группы Воспитатель, педагог- 
ты»  психолог 
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Спортивное развлечение с детьми и Подготовительные  Педагог-психолог, 

родителями группы  инструктор по 

«Дорога добра»     физической культуре 

Подвижные, сюжетно-ролевые игры «Добрые Средние и старшие  Воспитатель 

поступки, взаимопомощь», «Волшебные группы   

руки».      
      

Разучивание «Мирилок» Все возрастные группы  Учитель-логопед, 
     воспитатель 

    
Беседы «Какое доброе дело я сделал Все возрастные группы  Воспитатель, педагог- 
сегодня?»     психолог 

      
Чтение художественной  литературы: «Е. Средние и старшие  Воспитатель, 
Серова «Нехорошая история»; группы  учитель-логопед 

Е. Благинина «Посидим в тишине».      

Обсуждение поведения героев.      

    
Дидактические игры: «Я не должен - я Средние группы,  Педагог-психолог, 
должен». старшие и  воспитатель 

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и подготовительные   

теплых слов», «Добрые приветствия», группы   

«Добрые и вежливые слова»,      

      
Акция «Подари улыбку прохожему» с Старшие группы  Воспитатель, педагог- 
рецептом счастья     психолог 

    
Обсуждение с воспитанниками прошедших Все возрастные группы  Педагог-психолог, 
мероприятий, закрепление знаний о добре.     воспитатель 

      
Коллективная работа-аппликация «Дерево Все возрастные группы  Воспитатель 

добрых дел»      

    
Театрализованное представление для Все возрастные группы  Специалисты 

воспитанников      

      

Мероприятие с родителями    Ответственный 

Оформление родительского уголка: размещение статей,   Педагог-психолог, 
консультаций, рекомендаций по теме:     воспитатель 

«Воспитание добротой – основа семейных ценностей»     

Выставка подделок на тему «Изготовление домика для сказочных    Воспитатель 

героев»      

      

Анкетирование на тему: «Поощрение и наказание в воспитании   Педагог-психолог 

детей».      
      

Раздача памяток «Рецепты доброты»    Педагог-психолог 
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Акция «Подари игрушку детскому саду»  Воспитатель 

   

Спортивное развлечение с детьми и родителями «Дорога добра»  Педагог-психолог, 
  инструктор по физической 

  культуре 

Выставка рисунков «Моя семья»  Воспитатель 

   

Оформление, совместно с детьми и родителями фотоальбома  Воспитатель 

«Маленькие помощники»   

   

Сочинение сказки «Добрые дела»   Воспитатель 

   

Подведение итогов «Недели психологии».  Педагог-психолог, 
Анкета «Мнение о проведенных мероприятиях по «Неделе 
псхологии»  воспитатель 

   

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается 

педагогом-психологом 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: 
 

1) 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; 
 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 
 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
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мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 
 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 
 

5) вариативной – предполагает наличие различных возможностей, а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; Периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 
 

6) 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. 
 

Модель РППС кабинета педагога-психолога с учетом требований ФГОС ДО 

Таблица 23  

Назначение РППС  

 Организация диагностической и развивающей работы с дошкольниками;
 Организация психологической помощи дошкольникам;

 

 Организация консультационной помощи родителям дошкольников. 
Реализуемые направления 

Социально- Познавательное Речевое развитие Художественно- Физическое 

коммуникативное развитие  эстетическое развитие 

развитие   развитие  

Реализуемые виды деятельности 

Игровая  Коммуникативная Познавательно- Двигательная 

    исследовательская активность 

Целевой возраст детей     

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая группа  Подготовительная к 

группа группа группа (5-6 лет)  школе группа 

(1,5 – 3 лет) (3-4 лет) (4-5 лет)   (6-7 лет) 

 

Перечень компонентов РППС 
 

  Таблица 24 
   

№ Наименование Количество 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 5 

2 Балансиры разного типа 1 

3 Бесконтактный детский термометр 1 

4 Бирюльки 1 
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5 Домино логическое 1 

6 Домино логическое с разной тематикой - комплект 1 

7 Игрушка-вкладыш 1 

8 Комплект детских книг для разных возрастов 1 

9 Комплект игрушек на координацию движений 1 

10 Комплект книг для младшей группы 1 

11 Комплект книг для средней группы 1 

12 Комплект книг для старшей группы 1 

13 Комплект книг для старшей и подготовительной к школе группы 1 

14 Куклы (среднего размера) 1 

15 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 1 

 изображений  

16 Методическое обеспечение. Рабочее место для практических 1 

 психологов и логопедов. Комплект  

17 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 

18 Набор кубиков 1 

19 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

20 Набор продуктов для магазина 1 

21 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 

22 Набор фигурок - семья 1 

23 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 1 

 изображением и пропорциями  

24 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 1 

 пропорциями  

25 Набор фигурок людей разных профессий 1 

26 Набор фигурок людей разных рас 1 

27 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 

28 Перчаточные куклы - комплект 1 

29 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 1 

 пропорциями – комплект  

30 Часы игровые 1 

31 Шашки 1 

32 Юля большая 1 

33 Юла малая 1 
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