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Пояснительная записка.  

Признание ведущей роли воспитания и обучения  

в психическом развитии не отменяет того факта,  

что на каждом возрастном этапе воспитания должно  

учитывать достигнутый уровень развития и особенно  

качественное своеобразие психических свойств 

 и способностей детей…  

Учитывать, но не приспосабливаться, а, опираясь на  

этот уровень, вести ребенка в его развитии дальше. 

А.В.Запорожец 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее 

развитие человека. В этот период складываются такие ключевые качества как 

познавательная активность,  доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная активность и многое 

другое. Однако эти качества и способности не возникают автоматически, как результат 

физиологического созревания. Их становление требует адекватных воздействий со 

стороны взрослых, определѐнных форм общения и совместной деятельности с ребѐнком.   

Основным условием психического развития ребенка является его собственная 

деятельность. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что «главным процессом, который 

характеризует психическое развитие ребенка, является специфический процесс усвоения 

или присвоения им достижений предшествующих поколений людей. Этот процесс 

осуществляется в деятельности ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира, в котором воплощены эти достижения человечества». Именно в 

активной мотивированной деятельности самого ребенка происходит формирование его 

личности. Причем это формирование происходит, прежде всего, под влиянием той 

деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, обусловливающей 

главные изменения в психических процессах в психологических особенностях личности 

ребенка (общение, игра, труд, учение).  

Наименование  программы  

Программа сопровождения и организации коррекционно-развивающих мероприятий с  

детьми дошкольного возраста воспитанниками  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицея им. Г.Ф.Атякшева». 

Рабочая программа педагога-психолога МБОУ «Лицея им. Г.Ф.Атякшева» разработана в 

соответствии с:  

Законом  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от  17.10.2013 N 1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Декларацией прав ребенка ООН (1959)  

Конвенцией ООН о правах ребенка (1989)  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26  

Письмом Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» … 

Уставом МБОУ «Лицея им. Г.Ф.Атякшева» 

Должностной инструкцией педагога-психолога  

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного  образования «От 

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

Данная рабочая программа составлена на основании программы Российской академии 

образования исследовательского центра семьи и детства. Детский центр Л.А. Венгера 

«Психолог в детском саду».  – М.: Просвещение, 2003.  

Авторами практических рекомендаций по работе педагога-психолога в детском саду 

являются Л.А. Венгер, Е.Л. Агаева, Р.И. Бардина, В.В. Брофман, А.И. Булычева, И.А. 

Бурлакова, Н.Б. Венгер, О.М. Дьяченко, и др.   

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» 

работает по программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой)  дополняя ее некоторыми подпрограммами, углубляющими знания, 

умения, навыки детей и кругозор. Эта программа предполагает развивающую ориентацию 

образования детей, основываясь на единстве процессов обучения и развития.  

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является оздоровительно-

образовательное сопровождение личности ребенка, обеспечивающее полноценное 

развитие, охрану психофизического здоровья, образовательную и социальную 

компетентность.  Содержание программы в соответствии ФГОС должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать определенные направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие.  



Цель  деятельности ДОУ  -   создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. В соответствии с программой развития ДОУ, образовательной программой, 

на основе результатов комплексного изучения развития детей, их психофизиологического 

состояния определена цель деятельности педагога-психолога: создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества совзрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Основными направлениями 

психолого-педагогического сопровождения являются: 

 индивидуализация образования;  

 реализация компетентностного подхода;  

 учѐт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников;  

 формирование готовности воспитанников к обучению в школе в соответствии с 

индивидуальными особенностями и способностями;  

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья;    

 интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей;   

 использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и 

развитие консультационной помощи способных и одаренных детей;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);  

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях;  



 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников, педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

Формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (экспертиза) 

Ожидаемые результаты  

 Сформированные личностные и  интеллектуальные умения и навыки 

воспитанников,  необходимые для перехода на следующую ступень обучения.  

 Разработка комплексной оценки деятельности МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» в 

области создания комфортной развивающей образовательной среды:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для воспитанников, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья воспитанников;  

            - комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства  

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 3 до 4 лет.  

Общение становится вне ситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является еѐ 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.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 



до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определѐнной 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. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация.  

Возраст от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  Дети могут рисовать основные 

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

Формируются навыки планирования последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной.  

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  



Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного человека. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов.  

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. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольногок произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  



Восприятие в этом возрасте 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.  

Возраст от 6 до 7 лет  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными 

предметами.  

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 ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА  

1. Цель и задачи программы психолого-педагогического сопровождения   

Цель: Создать условия разностороннего психического развития детей на протяжении 

всего дошкольного детства в условиях освоения и реализации ФГОС ДО.   

Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование  общей культуры личности детей,  развитие  их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование  

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение  вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности 

с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  



 определение  направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений.  



2. Цели и задачи для педагогов ДОУ и родителей 

в соответствии возрастных особенностей  развития  детей дошкольного возраста 

 

Возраст 

 

Особенности возраста Цели и задачи для педагогов и 

родителей 

Достижения 

От 3 до 4 лет  

 Ведущая потребность — в 

общении, в уважении;  

в признании 

самостоятельности 

ребенка.  

Ведущая деятельность — 

игровая.   

Переход от 

манипулятивной игры к 

ролевой.   

Ведущая функция  — 

восприятие.  

 

1.Кризис 3-х лет. 

Формирование«системы Я».  

2.   Развитие воображения через 

развитие функции замещения одного  

предмета другим.  

3.   Появление смысловой структуры  

сознания.  

4.   Ребенок добивается нового статуса, 

вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм.  

5.   Развитие происходит через 

общение. С взрослым общение 

становится вне ситуативно-

познавательным.  

6.   Удерживает внимание 7-8 минут.  

7.   Может выполнять мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение.  

8. При новой деятельности необходимо 

поэтапное объяснение (делай, как я). 

 

1.   Помогать осваивать разные  

способы взаимодействия с взрослым и 

сверстником в игре и в повседневном 

общении.  

2.   Способствовать проявлению всех 

видов активности ребенка.  

3.   Формировать первые «нравственные 

эмоции»: хорошо-плохо.  

4.   Формировать умение действовать по 

правилам.  

5.   Формировать умение сопереживать, 

сочувствовать.  

Формировать эмоциональную 

отзывчивость.  

6.   Способствовать формированию 

позитивной самооценки ребенка в 

процессе общения со взрослым.  

 

1.   Усвоение первичных 

нравственных норм.  

2.   Самооценка.  

3.Появление элементов 

партнерского общения.  

 

 

 

 

 

 

 



Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов и 

родителей 

 

Достижения 

От 4 до 5 лет  

Ведущая потребность — 

познавательная  

активность; потребность в 

общении.  

Ведущая деятельность — 

сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — 

наглядно-образное 

мышление.  

 

1. Речь начинает выполнять 

контролирующую функцию.  

2.   Усложняются волевые проявления 

(умение подчинять свое поведение 

правилам в игре).  

3.   Повышенная познавательная 

активность.  

4.   Продолжает сохраняться 

ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником.  

5.   Интерес к другому ребенку как к 

своему отражению. Чаще видит 

вдругом отрицательные черты.  

Происходит рефлексия своих 

поступков через реакцию другого 

ребенка.  

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры.  

7. Появление осознанности 

собственных действий.  

 

1. Создавать условия для развития 

творческого воображения.  

2.   Продолжать формировать умение 

подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение 

количества правил.  

3.   Создавать условия для проявления 

познавательной активности.  

4.   Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости.  

5.   Создавать условия для перехода 

детей от соучастия к сотрудничеству в 

разных видах деятельности.  

 

1. Контролирующая 

функция речи.  

2. Появление элементов  

творческого воображения 

в сюжетно-ролевой игре.  

3.   Появление элементов  

произвольности.  

4. Появление вне 

ситуативно-личностной 

формы общения с 

взрослым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов и 

родителей 

 

Достижения 

От 5 до 6 лет   

Ведущая потребность  — 

потребность в общении; 

творческая активность.  

Ведущая деятельность — 

сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция  — 

воображение.  

 

1.   Проявление элементов 

произвольности всех психических 

процессов.  

2.   Общение с взрослым вне 

ситуативно-личностное.  

3.   В общении со сверстником 

происходит переход от ситуативно-

деловой формы квне ситуативно-

деловой.  

4.   Проявление творческой активности 

во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии.  

5.   Половая идентификация.  

 

1. Формировать элементы 

произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности.  

2.   Поддерживать и создавать условия 

для развития творческого потенциала 

ребенка.  

3.   Способствовать развитию 

эмпатийных проявлений.  

4.   Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности.  

5.  Организовывать совместную 

деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества.  

6.   Обучать детей умению планировать 

предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как 

предпосылку развития у детей 

внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль 

посредством речи.  

 

1.  Предвосхищение 

результата деятельности.  

2.   Активная 

планирующая функция 

речи.  

3. Вне ситуативно- 

деловая форма общения 

со сверстником.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов и 

родителей 

 

Достижения 

От 6 до 7 лет  

Ведущая потребность - 

общение.  

Ведущая деятельность — 

сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция  — 

воображение.  

 

1.   Проявление произвольности всех 

психических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность 

школьного типа.  

2.   Переход к младшему школьному 

возрасту.  

3.   Проявление кризиса 7 лет (капризы, 

паясничанье, демонстративное 

поведение).  

4.   Повышенная чувствительность.  

5. Полное доверие взрослому, принятие 

точки зрения взрослого.  

Отношение к взрослому как к 

единственному источнику 

достоверного знания.  

6.   Ведущим продолжает оставаться 

наглядно-образное мышление. 

1.   Способствовать формированию 

учебно-познавательного мотива.  

2.   Способствовать развитию мышления.  

3.   Формировать произвольность всех 

психических процессов.  

4.   Способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика.  

5.   Способствовать формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со 

сверстником.  

6.   Способствовать формированию 

самосознания и адекватной самооценки.  

7.   Способствовать формированию 

внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры 

деятельности.  

8.   Продолжать формировать этические 

представления.  

 

1.   Внутренний план 

действий.  

2.  Произвольность всех 

психических процессов.  

3.   Возникновение 

соподчинения мотивов.  

4.   Самосознание.  

Обобщенное и вне 

ситуативное отношение к 

себе.  

5.   Возникновение  

первой целостной  

картины мира.  

6.   Появление учебно-

познавательного мотива. 

 

 

 

 

 



3. Система психолого-педагогической деятельности  

 

Решение современных задач дошкольного воспитания является сложной многогранной 

проблемой, подходы к которой не могут быть исчерпаны даже проверенными 

многолетней практикой методами и приемами. Это связано с рядом объективных 

обстоятельств, прежде всего с тенденцией к широкому внедрению разных вариантов 

интеграции детей с проблемами в развитии и усовершенствованием диагностики, лечения, 

коррекции, обучения, воспитания. В этой связи все большую значимость приобретает 

технология психолого-педагогического сопровождения  развития ребенка.  Психолого-

педагогического сопровождение  –  это система психолого-педагогической деятельности, 

направленная на создание оптимальных условий для развития  личности и успешного 

обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия с участием всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса: дети, родители, педагоги.  

 

№ Ситуации образовательного взаимодействия  Субъекты  –  участники   

Воспитательно-

образовательного отношений 

1  Диагностика  эмоционально-личностного развития 

детей  

 

дети, родители, педагоги  

 

2 Диагностика развития познавательных 

психических процессов у детей 

дети, родители, педагоги  

 

3 Совместное проведение адаптационного блока 

программы 

дети, родители, педагоги  

 

4 Разработка и корректировка программы 

эмоционально-личностного и познавательного 

развития детей и плана взаимодействия 

профильных специалистов и педагогов (на основе 

результатов диагностики) 

профильные специалисты 

5 Ознакомление педагогов с программой и планом 

взаимодействия профильных специалистов и 

педагогов. Отработка методов психолого-

педагогического взаимодействия с детьми 

дети, педагоги 

6 Консультационно-профилактическая работа с 

педагогами и родителями, направленная на 

организацию эффективного взаимодействия с 

детьми  

 

родители, педагоги 

 

 

 

 



4. Направления работы педагога-психолога   

 

4.1.Психологическая диагностика. 

Цель:получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики 

используется  адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой, Н.Е. Вераксы,  -  используемые методики 

соответствуют требованиям образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы,  М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой» и систематичному 

сопровождению образовательного процесса.   

Обязательно:   

 Отслеживание воспитанников младших, средних групп по адаптации субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды;  

 Диагностика воспитанников старших группы с целью определения особенностей 

психического развития для организации и координации работы по дальнейшему 

развитию эмоциональной и коммуникативной сфер.   

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.   

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.   

Дополнительно:   

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.   

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

Радел 1. «Оценка развития детей, его динамика, измерение личностных 

образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 



образовательном процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для 

повышения его эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

Результатом изучения создание диагностической основы для разработки и реализации 

индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического 

статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в 

течение учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных 

кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и 

нормализации социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники 5 – 6 лет – конец учебного года, 6 – 7 лет – начало и конец учебного 

года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности 

детей к школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 

одаренности». 

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации сопровождения развития детской одаренности. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных 

компетенций у педагогов ДОО в соответствии с «Профессиональным стандартом 

педагога». 



Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога. 

Требования к применяемому диагностическому оборудованию.  

       1.Применяются  методики  сбора  данных,  сохраняющие        преемственность  для  

изучения разных  периодов  дошкольного  возраста,  что  позволяет  составлять  историю  

развития  ребенка  в образовательных условиях.  

       2.  Методики  носят   развивающий  характер  и  в  процессе  их  использования  

приводят  к позитивным изменениям в личности воспитанников.  

       3.  Диагностические  методики,  входящие  в  комплексную  процедуру  сбора  

данных, дают возможность построить взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, 

чтобы:  

       - не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре;  

       -исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка;  

       - давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний 

мир;  

       4.   Методики     накапливаются,     достаточно     разнообразны,   разрабатываются     и   

модифицируются таким образом, чтобы:  

       - получать представления об освоении ребенком образовательных областей и 

формировать  у него интегративные качества на протяжении дошкольного возраста;  

       -  результаты   методик   выражаются   не   только  в количественных   показателях,   

но   и   в  качественных и отражать индивидуальные образовательные потребности 

каждого воспитанника;  

       -  совокупные  данные,  полученные  с  помощью  комплекса  методик,   позволяют не 

только сделать вывод  об  отдельном  психическом процессе (памяти, речи, восприятии, 

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

ребенка.  

 

 

 

 

 



 

4.2.Психопрофилактика  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.   

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.   

Обязательно:   

 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;   

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.   

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации.   

Дополнительно:   

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.   

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.   

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.   

4.3.Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-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, педагоги и администрация ДОУ.   

Обязательно:   

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.   

 Тематические групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.   

Дополнительно:   



 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.   

Направление включает следующие разделы: 

 «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

 «Консультирование по проблемам детско-родительских отношений»; 

 «Консультирование по проблемам адаптации/ дезадаптации детей»; 

 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

 «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе». 

4.4.Просветительская работа.   

Цель:создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно:    

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

- повышение уровня психологических знаний;   

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Обязательно:   

 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   

Дополнительно:    

 Оформление уголка психолога «Это интересно знать».   

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов   

 

4.5.Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.   

  В построении коррекционной работы необходимо  ориентироваться на  определенные 

эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в развивающей 

работе  -  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).   

  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 впознавательной, 

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, 

лечащего врача и других специалистов.   

Обязательно:   

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.   

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших, 

подготовительных групп, с целью  коррекции отклонений психического развития и  

формирования качеств по линиям развития воспитанников (с учетом полученных 

диагностических данных ранее).   

Дополнительно:   

 Проведение занятий с детьми других возрастных  групп (по выявленным 

особенностям развития)  

Таким образом, Психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5.1. Модель коррекционной деятельности педагога-психолога в группах 

 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной работы Формы коррекционной работы 

 

Периодичность 

проведения 

Ответственные 

 

1 Коррекция диафрагмального дыхания  

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательных,  корригирующих упражнений  

(групповые)  

ежедневно воспитатели  

 

2 Развитие мелкой моторики  

 

Пальчиковые игры  

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

ежедневно  

 

воспитатели,  

педагог- психолог  

3 Развитие понимания обращенной речи  Игровые сюжеты  

(индивидуальные, подгрупповые, групповые)  

ежедневно  

 

воспитатели,  

педагог- психолог  

4 Развитие выразительности движений  Элементы психогимнастики 

(индивидуальные, подгрупповые)  

2 раза в неделю  

 

педагог- психолог  

 

5 Развитие познавательной сферы: 

внимания, памяти, восприятия, мышления.  

 

Игровые упражнения с использованием 

информационных компьютерных средств 

(тренажеров)  

(индивидуальные, подгрупповые) 

2 раза в неделю  

 

педагог- психолог  

 

6 Снятие психоэмоционального напряжения  

 

Релаксационные упражнения  

(индивидуальные, подгрупповые)  

 

2 раза в неделю  

 

педагог- психолог  

 

7 Развитие игровой деятельности Сюжетно-ролевые игры  

(индивидуальные, подгрупповые)  

 

ежедневно воспитатели  

 

8   Развитие сенсорной культуры  

 

Накопление знаний о себе и  окружающем 

мире  

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели  

 

9 Развитие коммуникативной 

компетентности  

 

Сюжетно-ролевые игры  

(подгрупповые, групповые)  

 

ежедневно воспитатели 

10 Развитие познавательной сферы, 

подготовка к обучению в школе.  

Игровые упражнения  

(индивидуальные, подгрупповые)  

2 раза в неделю  

 

педагог-психолог  

 



  

11 Коррекция агрессивности Упражнения, игровые ситуации  на снятие 

агрессивности  

(индивидуальные, подгрупповые)  

 

2 раза в неделю  

 

педагог-психолог  

 

12 Развитие эмоциональной компетентности  

 

Игровые ситуации  

(индивидуальные, подгрупповые) 

2 раза в неделю  

 

педагог-психолог 

13 Развитие зрительно-моторной 

координации 

Игровые задания  

(индивидуальные, подгрупповые)  

 

ежедневно воспитатели,  

педагог- психолог  

 

14 Развитие произвольности и навыков 

самоконтроля, волевых качеств  

 

Сюжетно-ролевые игры  

(подгрупповые, групповые)  

 

ежедневно  

 

воспитатели,  

педагог- психолог  

 

15 Коррекция тревожности у детей при 

негативном настрое  

 

Упражнения на повышение самооценки, 

активизация познавательной деятельности  

(индивидуальные, подгрупповые)  

 

2 раза в неделю  

 

педагог-психолог  

 

 

 

 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на 

игровые технологии и приемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Годовой план работы психолого-педагогического сопровождения по направлениям деятельности  

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

 

Работа с детьми  
 

1 Отслеживание прохождения 

адаптационного периода у детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста.  

 

Наблюдение  

 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь -  

декабрь  

 

Профилактика дезадаптации детей в 

ДОУ. Разработка рекомендаций для 

педагогов  и родителей.  

Памятки  

2 Итоги процесса адаптации у 

детей младшего дошкольного 

возраста  

 

Анализ 

результатов  

проведенных 

диагностик  

 

Педагог- 

психолог  

 

Декабрь   

 

Разработка плана совместной 

коррекционной работы педагога-

психолога, воспитателей и проф. 

специалистов.  

Заключение  

 

3 Диагностика познавательного 

развития детей  ср., ст., 

подготовительных групп.  

 

Индивидуальная  

диагностика  

 

Педагог- 

психолог  

 

Сентябрь- 

октябрь  

Апрель -  

май  

 

Планирование коррекционно-

развивающей работы.  

Разработка рекомендаций для педагогов 

и родителей.  

Определение динамики развития детей, 

эффективности коррекционно-

развивающей работы.  

Заключение.  

 

4 Изучение и определение 

негативных факторов  

 

Анализ  

результатов  

 

Педагог- 

психолог  

 

Октябрь  

ноябрь  

 

Разработка плана совместной 

коррекционной работы влияющих на 

развитие детей в детском саду и семье 

проведенных диагностик  

Профильные специалисты профильных 

специалистов.  



Заключение  

 

5 Диагностика нервно-

психического развития детей 

раннего возраста  

 

Совместное 

проведение 

диагностики и  

заполнение  

журнала  

Воспитатели,  

педагог- 

психолог  

 

Декабрь – 

январь   

 

Предупреждение отклонений в 

интеллектуальной, эмоциональной, 

социальной сферах. Организация 

профилактической и развивающей 

работы на ранних этапах развития 

ребенка.   

Заключение   

 

6 Диагностика эмоционально- 

личностных особенностей детей 

старших и  подготовительных 

групп  

(эмоциональная сфера, 

тревожность) – выборочно – по 

результатам опроса педагогов   

Индивидуальная  

диагностика  

 

Педагог- 

психолог  

 

Декабрь Определение наличия и причин 

эмоционально-личностных нарушений у 

детей.  

Планирование коррекционной работы с 

детьми. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей.   

Заключение.   

 

7 Диагностика познавательного и 

эмоционального развития 

одаренных детей старших групп.  

 

Индивидуальная  

диагностика  

 

Педагог- 

психолог  

 

В течение  

года  

 

Выявление умственно одаренных детей, 

уровня  познавательного развития и 

эмоциональной сферы для 

оказания им психологической 

поддержки. Разработка 

индивидуального маршрута развития 

ребенка, рекомендаций для педагогов и 

родителей.  

Заключение.  

 

8 Диагностика Индивидуальная     Педагог-

психолог 

Сентябрь – 

октябрь  

Определение уровня психологической 

готовности к школьному обучению 

детей подготовительных групп  

(предварительная) диагностика  

психолог  апрель   психологической 



подготовки детей к школе, динамики и  

тенденций за несколько лет (в рамках 

мониторинга МБОУ).  

Разработка рекомендаций для педагогов 

и родителей.  

Заключение.  

 

9 Диагностика психологической 

готовности к школьному 

обучению детей 

подготовительных групп.  

 

Индивидуальная  

Групповая  

диагностика  

 

Педагог- 

психолог  

 

Апрель -  

май  

 

Определение уровня психологической 

подготовки детей к школе, динамики  за 

несколько лет (в рамках мониторинг 

МБОУ).  

Информирование педагогов на итоговом 

педсовете.  

Заключение.  

 

10 Индивидуальная и групповая 

психологическая диагностика в 

соответствии с запросом 

администрации и родителей  

 

Групповая и  

индивидуальная  

диагностика,  

наблюдение  

 

Педагог- 

психолог  

 

В течение  

года  

 

Предупреждение  отклонений в 

интеллектуальной, эмоциональной, 

социальной сферах развития детей;  

Организация профилактической и 

развивающей работы на ранних этапах 

развития ребенка.  

Заключение.   

 

Работа с педагогами 
 

1 Анкетирование воспитателей 

старших,  подготовительных 

групп «Проявление признаков 

одаренности у дошкольников». 

Анкетирование Педагог- 

психолог  

 

Ноябрь Выявление детей с признаками 

умственной одаренности для дальнейшей 

диагностической и развивающей работы.  

Заключение.  

 

2 Диагностика педагогов по 

направлениям мониторинга 

качества образования МБОУ 

Анкетирование Педагог- 

психолог  

 

декабрь  

Январь   

 

Выработка рекомендаций по улучшению 

психологического климата, оптимизации 

стилей межличностного взаимодействия 



«Психологический климат и 

психологическое здоровье в 

педагогическом коллективе» 

педагогов, улучшения условий 

психологического здоровья сотрудников.  

Заключение.  

3 Опрос педагогов по выявлению 

детей «группы риска»   

 

Заполнение  

бланка  

опросника  

 

Педагог- 

психолог  

 

Декабрь -  

январь  

 

Выявление детей с эмоционально-

личностными и поведенческими 

проблемами. Разработка совместного 

плана коррекционной работы 

профильных специалистов.  

Заключение  

 

4 Оценка уровня эффективности 

работы педагогического 

коллектива,  компетентности 

педагогов (Диагностика 

педагогов по направлениям 

мониторинга качества 

образования МБОУ)  

Диагностика   Педагог- 

психолог  

 

Апрель –  

май  

 

Выработка рекомендаций по повышению 

уровня профессионализма педагогов, 

оптимизации стилей межличностного 

взаимодействия педагогов с детьми.  

Заключение. 

Работа с родителями  
 

1 Анкетирование родителей 

младших групп в рамках 

социологического обследования.   

Анкетирование Педагог- 

психолог,  

воспитатели  

 

Сентябрь Составление социального паспорта семьи. 

Определение запроса родителей в рамках 

организации единого подхода  в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ и семьи.  

Заключение.  

 

2 Анкетирование родителей по 

адаптации ребенка в детском 

саду  

 

Анкетирование Педагог- 

психолог,  

воспитатели  

 

Октябрь   Профилактика дезадаптации детей в 

ДОУ.  

Разработка рекомендаций для педагогов  

и родителей.   

Заключение – к концу прохождения 

адаптации.  

 



3 Анкетирование родителей по 

выявлению общего 

представления относительно 

данных ребенка  

 

Анкетирование Педагог- 

психолог,  

воспитатели  

 

Декабрь Выявление детей с признаками 

одаренности для дальнейшей 

диагностической и развивающей работы.  

Заключение.  

 

 

4 Анкетирование по выявлению 

удовлетворенности родителей 

предоставляемыми 

образовательными услугами ДОУ  

 

Анкетирование Педагог- 

психолог,  

воспитатели  

 

Апрель Определение запроса родителей в рамках 

организации единого подхода  в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ и семьи.  

Заключение.  

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

 

Ответственный 

 

Срок 

проведения 

 

Предполагаемый результат 

 

Работа с детьми  
 

1 Адаптационные подгрупповые 

мероприятия с детьми всех групп 

игры Педагог- 

психолог,  

воспитатели  

 

Сентябрь –  

октябрь  

 

Сокращение срока адаптации детей к 

ДОУ.  

Журнал учета групповых форм работы  

 

 

2 Индивидуальная и подгрупповая 

работа по развитию эмоционально-

личностной, сферы детей  

младших, средних, старших, 

подготовительных групп.  

 

организованная  

совместная  

деятельность  

 

Педагог- 

психолог  

 

Октябрь –  

апрель  

 

Развитие эмоционально-личностной 

сферы детей.  

Коррекция выявленных проблем.  

Журнал индивидуальной и групповой 

работы.  

 

 



3 Индивидуальная и подгрупповая  

работа по развитию познавательной 

сферы детей средних, старших, 

подготовительных групп  

 

организованная  

совместная  

деятельность  

 

Педагог- 

психолог  

 

Октябрь –  

апрель  

 

Развитие познавательной сферы детей. 

Коррекция выявленных проблем.  

Журнал индивидуальной и групповой 

работы.  

 

 

4 Индивидуальная работа с детьми, 

имеющими признаки умственной 

одаренности  

 

организованная  

совместная  

деятельность  

 

Педагог- 

психолог  

 

Ноябрь –  

апрель  

 

Развитие эмоциональной сферы, 

коммуникативных способностей детей. 

Развитие интеллектуального 

потенциала.  

Журнал индивидуальной работы. 

 

 

 

 

ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

№  

п/п  

 

Название работы   Условия  

проведения  

 

Ответственный Срок  

проведения  

 

Предполагаемый результат  

 

Работа с педагогами  
 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Участие в заседании Совета 

педагогов по составлению плана 

работы  по психолого – 

педагогическому   сопровождению 

детей с признаками одаренности.   

Условия в ДОУ для 

взаимодействия с одаренными 

детьми.  

 

Система работы с одаренными 

детьми.  

Заседание 

 

 

 

 

Консультация  

 

 

Члены Совета  

педагогов,  

педагог- 

психолог  

 

Педагог- 

психолог  

 

 

Педагог- 

психолог  

Октябрь  

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Организация психолого-

педагогической поддержки  одаренных 

детей.  

Информирование педагогов, 

повышение профессионального уровня 

в организации работы с одаренными 

детьми.  

Выработка стратегии образовательной 

работы педагогического коллектива с 



 детьми, имеющими признаки 

умственной одаренности  

 

4 Участие в заседаниях ПМПк 

ДОУ  

 

Заседания Ст. воспитатель,  

педагог- 

психолог,  

профильные  

специалисты,  

педагоги  

По графику,(по 

необходимости 

– внеплановые) 

Разработка маршрутов коррекционной 

работы, рекомендаций для педагогов и  

родителей по организации 

воспитательно-образовательного 

взаимодействия с детьми.   

Протокол 

 

5 Консультация для педагогов  

«Составляющие и особенности  

психологической готовности к 

школе» 

Консультация   Педагог- 

психолог 

Март Информирование и стимулирование 

педагогов к созданию условий для 

формирования компонентов 

психологической школьной 

готовности  у старших дошкольников.  

 

6 Тематические консультации для 

педагогов:  

 «Эмоционально-развивающая 

среда в ДОУ».  

«Система мероприятий по 

организации адаптации детей к 

детскому саду»  

«Сохранение психологического 

здоровья ребенка в ДОУ»  

 «Воспитание гуманных отношений 

между людьми и чувства 

коллективизма»  

Памятка «Несколько способов 

самозащиты от стресса» 

 «Психологические требования к 

цветовому оформлению интерьера» 

 

Текстовые  

оформления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог  

 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Ноябрь  

 

Май  

Повышение психологических знаний 

педагогов.  

Текстовое оформление  

 



Работа с родителями  
 

1 Тематические консультации для 

родителей:  

«Игра и игрушка в жизни 

современного ребенка» 

«Кризис раннего возраста».  

«Если ребенку трудно 

подружиться»   

«Почему дети ссорятся»   

«Нужен ли ребенку детский сад?»  

«Ваш ребенок будущий 

первоклассник»   

«Как победить страх».  

 «Если малыш плохо ест»  

«Послушный ребенок. Какой он?» 

 

Текстовые  

оформления 

Педагог- 

психолог  

 

В течении года По запросу  Повышение 

психологических знаний родителей, 

помощь в решении конкретных  

актуальных проблем в воспитании 

ребенка.  

 

 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
 

№  

п/п  

 

Название работы   Условия  

проведения  

 

Ответственный Срок  

проведения 

Предполагаемый результат 

Работа с детьми, педагогами, родителями 
 

1 Практическое занятие с      

элементами тренинга  

1.«Эффективность педагогического 

взаимодействия»  

2. «Взаимодействие психолога с 

педагогами в работе с одаренными 

детьми».  

Занятие 

 

Практикум  

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

Апрель 

 

Ноябрь  

 

 

Октябрь 

Повышение психологических знаний 

педагогов. Отработка способов 

взаимодействия.  

Журнал групповых форм работы  

 



3. «Ребенок пришел в детский сад»  

4. «Эмоциональность в развитии 

ребенка»  

 

 

 

Практикум 

 

 

Февраль  

 

 

2 Индивидуальная и групповая  

работа с детьми «группы риска» 

Организованная  

совместная  

деятельность 

Педагог- 

психолог,  

профильные  

специалисты 

В течение  

года  

 

Профилактика педагогической 

запущенности, девиантного поведения. 

Психологическая поддержка детей. 

Журналы индивидуальной  и 

групповой работы. 

 

 

4 Практикум для родителей  

«Готовимся к школе вместе» 

практикум Педагог- 

психолог 

Январь Повышение психологических знаний 

родителей, помощь в решении 

конкретных актуальных проблем в 

подготовке ребенка к школе.  

Журнал групповых форм работы 

 

 

 

ПСИХОКОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

 

Работа с педагогами, родителями 
 

1 Индивидуальное консультирование 

по запросу администрации, 

педагогов по результатам 

диагностик и вопросам возрастной 

психологии, нормы и отклонений 

развития и обучения детей.  

 

Консультация Педагог- 

психолог 

В течение  

года  

 

Решение конкретных психологических 

проблем.  Разработка индивидуальных 

рекомендаций.  

Журнал консультаций 



 

Организационно-методическая работа, повышение профессиональной и личной квалификации 
 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

1 Участие в семинарах, 

конференциях, заседаниях 

творческой группы педагогов-

психологов, МКУ «ЦМТ и ИМО». 

Конференции, 

заседания,  

практикумы  

 

Педагог- 

психолог  

 

В течение  

года  

 

Повышение профессиональной и 

личной компетентности.  

Обогащение опыта работы.  

Ориентирование в научной литературе, 

в методах современного 

экспериментального исследования.   

 

2 Работа по самообразованию   Семинары,  

практикумы,  

работа в 

библиотеке  

 

Педагог- 

психолог  

 

В течение  

года  

 

Повышение профессиональной 

компетентности по теме 

самообразования.  

Ориентирование в научной литературе, 

в методах современного 

экспериментального исследования.  

 



6. Условия  реализации  программы  

 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано 

на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики:  

3-4 года — восприятие  

4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера  

5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера  

6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера  

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с 

учѐтом лексических тем занятий специалистов ДОУ.  

6.1. Формы работы 

-   Групповые и подгрупповые мероприятия.  

 

Возраст   Количество детей  

в группе  

 

Длительность  

мероприятий  

 

Количество  

мероприятий  

 в неделю  

 

3-4 года   5-6 человек   20 минут   1  

 

4-5 лет   6-7 человек   20 минут   1 

5-6 лет   7-8 человек   25 минут   2 

6-7 лет   7-8 человек   30 минут   2 

 

Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил.  В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения 

мероприятий, порядок упражнений можно менять.   

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для 

успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь 

инструментарий, включая и музыкальное сопровождение.   



Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких 

частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, 

психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника. Желательно, 

чтобы подгруппа состояла не более чем из восьми детей старшего возраста.   

 

Индивидуальная работа.  

Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты 

могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в 

составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.  

 

Работа с родителями.  

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает 

элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести в той или 

иной ситуации.  Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных 

этапах адаптации к роли родителей ребенка с ограниченными  возможностями  здоровья и  

проблемами  в развитии. Поэтому важно знать, насколько готовы родители говорить о 

своей ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они 

вообще сотрудничать.   

Уже на начальном этапе работы с родителями  прогнозируется  возможность и  степень 

включенности их в работу, объем работы, на который способны  родители с учетом 

различных факторов (профессиональной занятости, материального положения, уровня 

образования, и т.д.). Родителей с первой встречи  психологически готовим к 

сотрудничеству со специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному и 

инициативному выполнению всех поручаемых этими специалистами задач.  

 

Формы  работы с  родителями:  

 консультирование  о путях и способах решения проблем ребенка;  

 привлечение  к  совместной  с  ребенком  деятельности  при  проведении  

утренников,  соревнований,  конкурсов,  выставок  и т.п.  

 привлечение  к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и 

реализации их в повседневной жизни;  

 привлечение  к  подготовке  ребенка к  школе  через  использование   пособия  с 

развивающими заданиями ; 



 просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов,  круглых столов 

и «Школы  педагогических секретов»;  

 проведение  родительских  собраний  и  «дней открытых  дверей»   с участием 

приглашенных специалистов:  

 беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Использование  

художественных  текстов  в  психосоциальном  развитии  ребенка»,  «Воспитание 

«за» и «против»», «На пороге школы», «Слушать ребенка.  Как?»      

 

Работа  с  педагогами   

В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика 

психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, предлагают новые 

коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, которых становится все 

больше, а характер  их «трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте 

в своем профессиональном совершенстве.  

Следовательно, еще одним направлением работы  педагога-психолога ДОУ  является:  

— повышение психологической компетентности педагогов через организацию  

семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских;  

— командная  работа специалистов  в  псхолого-медико-педагогическом  консилиуме  

образовательного учреждения;  

— раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей-дошкольников  

«Стратегия  работы с  детьми  групп  риска»;  

— помощь правильного выбора  коммуникативной позиции в общении с ребенком и его 

родителями; чувствования ритмики разговора, владения приемами «Я-сообщения», 

компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и в решении его проблем.  

—  посещение занятий педагогом  -  психологом с последующим их обсуждением с 

педагогом;  

— проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и 

профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них навыков 

эффективного взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами по 

работе;   

— проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др.  

 

 

 

 

 



6.2.Образовательные  технологии:  

 

Технологии  Характеристика  

Дифференцированного   

обучения  

 

Организация учебного процесса, при  которой педагог работает  

с  группой  детей,  составленной  с  учетом  наличия  у них  

каких-либо  значимых для учебного  процесса  общих качеств:  

- по  возрастному составу;  

- по  уровню  умственного развития;  

- по личностно-психологическим типам;  

- по  уровню здоровья;  

 

Личностно –  

ориентированная    

 

Ставит в центр образовательной  системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных, без конфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализации    ее природных потенциалов. 

Характеризуется антропоцентричностью, гуманистической и 

психотерапевтической  направленностью и  имеет  целью  

разностороннее, свободное и творческое  развитие  ребенка. 

Проблемного   

обучения  

 

Организация  занятий, предполагающая   создание под 

руководством  педагога  проблемных ситуаций  и  активную 

самостоятельную деятельность  детей  по  их  разрешению, в 

результате чего  происходит  творческое овладение  знаниями, 

навыками, умениями  и развитие  мыслительных способностей. 

Индивидуализации  

обучения  

 

Форма, модель организации учебного процесса,  при  которой  

педагог  взаимодействует  только  с  одним  ребенком.  

Достоинством индивидуального 

обучения  является  то,  что  оно  позволяет   

полностью  адаптировать содержание, методы    и  темпы 

учебной  деятельности  ребенка  к  его  особенностям,  следить  

за  каждым  его  действием  и  операцией при  решении  

конкретных  задач;  следить  за  его  продвижением  от  

незнания  к  знанию,  вносить  вовремя  необходимые  

коррекции   

в  деятельность  как  ребенка,  так  и  педагога. 

Коррекционные   Собственно коррекционные (позволяют  ребенку догнать в 

развитии сверстников, если присутствует  некоторое 

отставание  в развитии, в подготовке  ребенка к регулярному 

обучению в общеобразовательной  школе).  

 

Здоровье сберегающие Правильное  дыхание, оптимальный двигательный  режим, 

профилактика нарушений осанки, плоскостопия, близорукости, 

психофизическая тренировка  обеспечивают ребенку 

возможность сохранения здоровья  за  период  посещения   

дошкольного  образовательного учреждения, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по  здоровому  

образу  жизни, научить  использовать  полученные  знания в 

повседневной  жизни.  

 

 

 

 

 



6.3.Принципы проведения совместной деятельности с воспитанниками:  

 

Работая в идеологии «команды», педагог-психолог выполняет свои четко определенные 

цели и задачи в области своей предметной деятельности.   

Совместная деятельность  с детьми по развитию познавательных психических  процессов 

и  эмоционально-волевой сферы  организует на  основе  следующих принципов:  

—  учета  возрастных  и индивидуальных  особенностей   (на основании диагностических 

данных об особенностях  развития ребенка);  

— комплексности (занятие  объединено общим  сюжетом, включающим в себя 

использование сложных многофункциональных упражнений, позволяющих решать 

несколько задач);  

— природосообразности (обучение определяется развитием);  

— ведущей деятельности (игры,  игровые упражнения  и  творческие игровые задания). 

Все они условно  делятся: дидактические, развивающие,воспитывающие, 

социализирующие, двигательные и релаксационные;  

—  доступности  (изучаемый  материал  направлен   на  зону  ближайшего развития,  от  

известного  к  неизвестному, от легкого к трудному);  

—  наглядности обучения  (привлечение различных органов чувств к восприятию, 

использование наглядного  материала, стимулирующего  мыслительную деятельность 

детей);  

— системности подачи материала  (логичность, взаимосвязь всех его частей, 

целостность);  

—  проблемности  (создание проблемных ситуаций, активной познавательной  детской  

деятельности  состоящей  в  поиске и решении  сложных вопросов,  требующих  

актуализации  знаний,  анализа, умения видеть  за отдельными фактами  явление, закон);  

— прочности (повторение – мать учения);  

—  сознательности и активности  (знай поставленную  педагогом  задачу  и  будь 

активен в выполнении команд);  

—  доброжелательности  (существует правило-девиз «Не критикуй!» Оно учит видеть в 

высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального, ребенок постоянно 

чувствует удовлетворение от сделанного  и может высказывать свои мысли вслух, не 

боясь, что  его осмеют или подвергнут критике).  

 

 

 

 



6.4.Структура совместной деятельности с детьми:  

 

 Психологический  настрой  на   совместную деятельность   и ритуал  прощания  

являются  важным  моментом работы с группой, позволяющим  сплачивать  детей,  

создавать  атмосферу группового  доверия и принятия, что в  свою очередь важно  

для  плодотворной  работы.  

 Разминка  -  упражнения и игры с целью привлечения внимания детей,  средство 

воздействия  на  эмоциональное состояние детей,  уровень  их  активности,  

выполняя  важную функцию настроя  на  продуктивную, групповую  деятельность. 

В разминку включаются  здоровье сберегающие игры  и  упражнения  

направленные  на  сохранение зрения,  психического  и  физического здоровья.  Их 

можно проводить  не  только в начале занятия (в  кругу),  но  и  между  отдельными 

упражнениями в случае, если видим необходимость изменить актуальное 

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

чрезмерное  возбуждение.  

 Основной блок  представляет собой совокупность психологических упражнений и 

приемов, направленных  на  решение задач развивающего или 

психокоррекционного комплекса. Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным  одновременно и на развитие  познавательных  процессов, 

и на формирование социальных  навыков, и на динамическое развитие  группы.  

Последовательность  упражнений  предполагает смену  статической  позы  ребенка,  

чередование длительности  и смену  психофизического  состояния  ребенка  от  

подвижного  к  спокойному,  от  интеллектуальной  игры  к  релаксационной  

технике.  

 Психологическая разгрузка   с использованием специальных упражнений создаѐтся 

ощущение комфорта  и безопасности. Это способствует быстрому установлению 

тѐплого контакта между  специалистом и детьми. Спокойная обстановка, мягкий 

свет, тихая нежная музыка - все это создает ощущение покоя, умиротворѐнности.   

 Рефлексия  совместной деятельности.  Предполагает ретроспективную  оценку 

совместной деятельности в двух аспектах: в эмоциональном (понравилось  –  не 

понравилось, было хорошо  –  было плохо и почему), и в смысловом (почему это 

важно, зачем мы это  делали, т.е. дети  дают эмоциональную обратную связь друг 

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

настроения или выбором пиктограммы.  

 



Сопутствующие формы работы  

С целью обеспечения работы с признаками одаренности  детей организована работа 

кружка интеллектуального развития «Юный эрудит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5.Содержание программы  

Содержание разделов и тем  

 Диагностический этап с использованием методик (приложение см. далее). 

Диагностика уровня развития психических процессов и индивидуальных 

особенностей.  

 Развивающе  -  коррекционный этап             (тематическое планирование: 

приложение).  

 Консультационный этап. Информирование о теме и содержания совместной 

деятельности с детьми, рекомендации игр и упражнений для закрепления и 

повторения материала, организации совместной деятельности родителей и ребѐнка, 

ответы на вопросы родителей и педагогов-специалистов.  

 Завершающий этап. Итоговая диагностика уровня развития психических 

процессов, индивидуальных особенностей и отслеживание динамики развития 

ребенка.  

 

6.6.Методики диагностики результатов реализации программы.  

 

Диагностические методики  (при индивидуальном  и групповом обследовании) выявляют:  

-  уровень развития восприятия (формы, цвета, пространственных отношений, 

возможности зрительного синтеза объектов),   

-  уровень развития образного мышления и воображения (в том числе способность ребенка 

создавать оригинальные образы),  

-  развитость элементов логического мышления (способность последовательно 

рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и простейшие логические 

отношения),   

- уровень развития активной речи,  

- уровень развития механической и логической памяти.   

-  уровень развития и особенности игровой деятельности ребенка, в частности, 

использование им заместителей, возможности построения последовательных игровых 

действий и сюжета, принятие роли и т.п.   

-  уровень организации ребенком собственной деятельности (умение работать со схемой, 

планировать свои действия и т.д.), специальных умений (крупной и мелкой моторики, 

рисования и пр.).  

 

 



7. Критерии результативности программы  

Возрастные нормы психического развития ребенка.  

 

7.1. К концу года ребенок должен знать: К 4 годам  

Восприятие    

Цвета Красный, синий, зеленый, 

желтый, коричневый, 

черный, белый  

 

  Узнавание, называние,  

соотнесение  

 

Формы Шар — круг,  куб — 

квадрат,треугольник  

 

Узнавание, называние, 

соотнесение  

 

Величины Большой — маленький  

длинный — короткий  

высокий — низкий  

широкий — узкий  

толстый — тонкий  

 

Узнавание, 

называние.соотнесение  

 

Пространства Далеко — близко  

высоко — низко  

 

Узнавание, 

называние.соотнесение  

 

Эмоционального состояния  

 

Радость, грусть, гнев   Узнавание, 

называние.соотнесение 

 

Память  

Зрительная образная: объем — 4-5 предметов. Слуховая образная: объем — 3-4 звука.   

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. Тактильная: объем — 3-4 предмета.  

Внимание  

Объем — 4 предмета.  

Устойчивость — 10-12 минут.  

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой 

плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при слабой штриховке.  

Воображение  

 

Репродуктивное   Раскрашивание или рисование по представлению (например, 

нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию 

(например, скатай  шарик, — взрослый не показывает)  

 

С элементами     

творческого                           

Дорисовывание, выполнение аппликаций,                   

составление узора и/или предмета из мелких деталей без образца 

(например, придумай, кто живет в стране кружочков), лепка 

предметов или живых существ со зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей  

 

 

Развитие интеллектуальной сферы  

Анализ: Описание предмета по известным признакам.  



Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум 

признакам). Исключение на основе всех изученных обобщений.    

Зрительный синтез: Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной 

опорой или наложением на образец.  

Сравнение предметов: По цвету, по форме, по величине, по расположению в 

пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия. При 

сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия.  

Обобщение  

—   по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

—   животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. Выполнение операции 

конкретизации на основе имеющихся обобщений. На вопрос: каких ты знаешь 

животных? (игрушки, фрукты и т. д.) — ребенок должен уметь самостоятельно называть 

4-5 предметов (например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк).  

Сериация 

—   по цвету — 3 оттенка;  

—   по величине — 5 предметов;  

—   по расположению в пространстве — 3 положения;  

—   серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки.  

Классификация  

На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно.   

Эмоциональная сфера  

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев.  

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений).  

Коммуникативная сфера  

Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в 

игре, придуманной взрослым.   

Волевая сфера  

Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации.   

Психофизиологическая сфера  

Умение закрашивать предметы внутри контура.  

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу.  

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы.  

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов.  

 



7.2. К концу года ребенок должен знать: К 5 годам  

Восприятие  

Эмоциональных   

состояний 

Радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг   

  Узнавание, называние,  

соотнесение  

 

Звука Колокольчик, свисток бубен,  

деревянные            ложки, 

хлопки в ладоши, погремушка,        

 

Узнавание, описание (громкий — 

тихий,  низкий — высокий,                       

звонкий — глухой), подражание 

Запаха Цветочный, фруктовый, 

хвойный, медовый,     

цитрусовый,     ванильный  

 

Узнавание, описание,            

(слабый — резкий,  

приятный—неприятный, сладкий) 

Вкуса Сладкий, горький, кислый, 

соленый 

Узнавание, соотнесение (назови, 

что имеет такой же вкус, как...)  

 

Свойства  

предметов             

 

Тяжелый — легкий,     

жесткий — мягкий,  

шершавый—гладкий,      

прозрачный—непрозрачный,  

горячий — холодный,  

светлый —темный,  

сухой — мокрый. 

По материалу (деревянный,  

железный, тканевый, 

стеклянный, бумажный и т. д.)                             

 

Узнавание по внешнему виду и на 

ощупь с закрытыми глазами, 

называние, описание  

 

Пространства Высоко — низко, 

слева — справа,  

впереди — сзади 

Определение местонахождения 

предмета, расположение предмета 

по инструкции в определенном 

месте  

 

Времени Утро, вечер, день, ночь.  

Вчера, сегодня, завтра             

Соотнесение события со временем 

его происшествия  

 

 

Память  

Зрительная образная: объем — 5 предметов.  

Слуховая образная: объем — 4—5 звуков.  

Слуховая вербальная: объем — 5 слов.  

Тактильная: объем — 4—5 предметов.   

Внимание  

Объем — 5 предметов.  

Устойчивость — 15—20 минут.  



Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 4 

мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров 

предметов, наложенных частично.   

Воображение  

Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение рисунка, лепка, 

групповое сочинение сказки или рассказа по картинке.  

Развитие интеллектуальной сферы   

Анализ: Описание предмета по известным признакам.  

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум 

признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений.   

Зрительный синтез: Из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на 

образец.   

Сравнение предметов: По всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в 

пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух картинок.  

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий.  

Обобщение  

—   на основе изученных свойств;  

—   по материалу;  

—   по эмоциональному состоянию;  

—   времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт.   

Сериация 

—   по цвету — 4 оттенка;  

—   по величине — 5 предметов;  

—   по эмоциональному состоянию — 4 карточки;    

—   по свойствам — 3 предмета.  

Классификация: На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью 

взрослого.   

Эмоциональная сфера: Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных 

состояний: радость, грусть, гнев, удивление, испуг.  

Умение рассказать о своем настроении. Знание способов выражения и изменения этих 

эмоциональных состояний. Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки.   

Коммуникативная сфера: Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым.   

Волевая сфера: Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила—в 

учебной ситуации.  



7.3. К концу года ребенок должен знать: К 6 годам  

 

Восприятие: Оттенков изученных эмоциональных состояний.   

Память  

Зрительная образная: объем — 6 предметов.  

Слуховая образная: объем — 6 звуков.  

Слуховая вербальная: объем — 6 слов.  

Тактильная: объем — 6 предметов.   

Внимание: Объем — 6 предметов. Устойчивость — 20-25 минут.  

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, 

наложенных полностью.  

Воображение  

Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, изменение 

сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных самим ребенком, и т. 

д.)  

Развитие интеллектуальной сферы   

Анализ: Умение анализировать черты характера героев сказки.  

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений.   

Зрительный синтез: Из 6 частей без образца и из 7-8 частей — со зрительной опорой на 

образец.  

Сравнение предметов: На основе представлений и зрительного восприятия.  

Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий.   

Обобщение:  Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка:  

—   дикие и домашние животные;  

—   растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);  

—   вещи (головные уборы, одежда, обувь);  

—   рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые.  

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных обобщений.  

Сериации 

—   по цвету — 5 оттенков;  

—   по величине — 7 предметов;  

—   по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к 

другому) — 5 степеней выраженности;   



—   по возрасту — 4 возрастные группы;  

—   по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней;  

— серия из 5 последовательных картинок.   

Классификация: По двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи 

взрослого.  

Эмоциональная сфера:Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть 

эмоциональные состояния: радость — восторг, грусть, гнев — ярость, удивление, испуг, 

растерянность, спокойствие.  

Умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех способов выражения и 

изменения этих эмоциональных состояний.  

Коммуникативная сфера: Умение объединяться в пары для совместной работы. Умение 

при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать дополнительные роли. 

Знание основных способов невербального общения.  

Волевая сфера: Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной 

ситуации. Умение действовать по словесной и зрительной инструкции.   

Личностная сфера: Сформированность представлений о таких личностных качествах 

людей, как доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность.  

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов 

рефлексии.  

 

7.4. К концу года ребенок должен знать: К 7 годам  

Мотивационная готовность к школе: Сформированность устойчивого познавательного, 

эмоционального и социального мотивов.  

Память  

Зрительная образная: объем — 7-8 предметов.  

Слуховая образная: объем — 7 звуков.  

Слуховая вербальная: объем — 7-8 слов.  

Тактильная: объем — 7 предметов.   

Внимание  

Объем — 7-8 предметов.  

Устойчивость — 25-30 минут.  

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при 

высокой плотности штриховки.  

Умение видеть двойственные изображения.   



Воображение: Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование одного 

предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание 

различных игровых сюжетов).  

Развитие интеллектуальной сферы  

Анализ: Умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение находить решение 

проблемных ситуаций. Умение формулировать позиции различных персонажей в 

литературном произведении. Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с 

учетом контраргументов. Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» 

по трем и более признакам.  

Исключение на основе всех изученных обобщений.  

Зрительный синтез: Из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой на 

образец.    

Сравнение предметов: Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 

отличий, в том числе существенные признаки.   

Обобщение:  Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений.  

Сериация: По всем свойствам предметов.  

Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок.   

Классификация: По существенным признакам.   

Волевая сфера: Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. Умение планировать свою 

деятельность. Умение действовать в соответствии с социальной ролью.   

Личностная сфера: Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивойсамооценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Оценка уровня психологической готовности к обучению в школе.  

 

Название шкалы Автор теста, название  

теста  

 

Исследуемая функция 

Психологическая готовность   

 

Интеллектуальная 

готовность.  

 

Мотивационная  

готовность.  

 

Эмоционально-волевая 

готовность.  

 

1. Психолого- 

педагогическая оценка 

готовности к началу 

обучения в школе (Н.Я.  

Семаго, М.М.Семаго).  

2.Экспериментальная беседа 

о школе  (Н. И. Гуткина).  

3. Ориентировочный тест 

школьной зрелости  (Я. К.- 

Йирасека).  

4. Готовность к обучению в 

школе (Л.А.Ясюкова) 

- уровень умственной 

работоспособности  

(внимательности);  

- уровень наглядно-

образного, логического 

мышления, умения 

обобщать;  

- доминирование 

познавательного или 

игрового мотива;  

- уровень эмоционально-

волевой подготовленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. ОРГНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ в условиях реализации ФГОС  

С руководителем ДОУ  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников).  

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива.  

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей.  

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайтов ДОУ. 8. Предоставляет отчетную документацию.  

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу)  

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями 

развития на ПМПК.  

12. Участвует в комплектовании групп.  

13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах 

повышения квалификации.  

15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Со старшим воспитателем  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.  



3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.  

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).  

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности.  

8. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов.  

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки 

зрения создания в нем психологического комфорта.  

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК.  

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания 

предметно-развивающей среды.  

12. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

13. Проводит психологическое сопровождение конкурсов.  

14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

15. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателем  

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности УУД у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце года).  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  



5. Составляет Психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т.д.).  

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем  

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя.  

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга.  

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и 



компенсирующих садов). 4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий)  

7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределение ролей.  

8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию.  

9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации 

движений, при подготовке к проведению праздников, досуга.  

10. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях.  

12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

С инструктором по физической культуре  

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС ДО.  

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.  

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

 6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной).  

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению.  

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  



11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.)  

12. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада).  

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия)  

С учителем-логопедом  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

 4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний.  

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом.  

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев.  

8. Участвует в ПМПК ДОУ.  

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации.  

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ НОМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ, НАУЧНЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от  17.10.2013 N 1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Декларация прав ребенка ООН (1959)  

Конвенция ООН о правах ребенка (1989)  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26  

Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»  

Перечень пособий рекомендованных к  программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под ред. Н.Е.  Вераксы:  

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста.  – СПб., 2007. 

2. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста. – М., 2002.  

3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000.  

4. Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников.  – Минск, 

2004.  

5. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

6. Веракса  Н.  Е., Веракса А,  Н.  Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Веракса Н. Е., Веракса А.  Н.  Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

8. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003.  

9. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

10. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред.  Н.  Е. Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

11. Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001.  



12. Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный возраст. 

Уч. центр Венгера. – М., 2004. 

13. Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

14. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать родителям 

будущего первоклассника. – Екатеринбург, 2007. 

15. Педагогическая диагностика комлетентностей дошкольников / Под ред. О. В. 

Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

16. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000.  

17. Рабочие тетради: тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. 

Вераксы. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

18. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников.  – М., 2009.  

19. Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских 

процедур у детей. – М., 2002.  

20. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. – М., 2006.  

21. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005.   

 

Перечень программ и технологий:   

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – 

М., 2004 

3. Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников» М, 

2006. 

4. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры 

5. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 

техники. 

6. Калинина Р.Р. «Тренинг развития личности дошкольника» С-пб., Речь, 2001. 

7. Катаева Л.И.  «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» 

М., Книголюб, 2004. 

8. Князева О.Л. «Я – ты – мы» «Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников» М., «Мозаика-Синтез» 2003. 

9. Коробицына Е.В. «Формирование позитивных взаимоотношений родителей и 

детей 5-7 лет» Диагностика, Тренинги, занятия. М., Учитель 2012. 



10. «Коммуникативная компетентность педагога ДОУ» Семинары-практикумы, 

тренинги, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – 

М., 2006.  

12. Кулинцова И.Е. «Коррекция детских страхов» С-пб: Речь; М., Сфера, 2008. 

13. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – 

М., 2004.  

14. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

15. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии 

16. Сиротюк А.Л. «Упражнения для психомоторного развития дошкольников» - М: 

АРКТИ, 2010. 

17. Шипицина Л.М., Защиринская О.А., А.П.Воронцова, Т.А.Нилова Азбука общения 

(развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками от 3 

до 6). 

18. Экслайн В. Игровая терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение (диагностический инструментарий необходимый при работе с 

педагогами, родителями, детьми).  

 

Приложение 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты еѐ развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я сам». Ребѐнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого 

— характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

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

отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться 

своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого года жизни устанавливает совзрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, последствий их ребѐнок не представляет, нормально 

развивающемуся ребѐнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Стремление ребѐнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребѐнканормам и правилам поведения. Однако при 



этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребѐнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой ко взрослому. Нарушивший же правило ребѐнок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — 

женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, причѐска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

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

составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 

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

гибкости, выносливости). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

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

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 



сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). 

Если перед ребѐнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовѐт. Малыш 

способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый 

меньший из трѐх-пяти предметов (более пяти предметов детям трѐхлетнего возраста не 

следует предлагать). 

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

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

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растѐт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребѐнка 

определѐнным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, 

гулять). Дети замечают и соответствие определѐнных видов деятельности людей, 

природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). 

Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. 

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

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

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

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояние погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни 

малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 



Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то 

ещѐ и не отвлекается. 

Память трѐхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из пяти-семи специально предложенных ему 

отдельных слов обычно запоминает не больше двух-трѐх). Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребѐнок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребѐнок 3—4 лет 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-

две роли. 

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

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

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать 

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

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие 

две-три подруги. 



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

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трѐхлетнего ребѐнка 

характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнѐром 

открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всѐ ещѐ 

нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со 

взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

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

игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трѐх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

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

к книге и литературным персонажам. Круг чтенияребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребѐнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребѐнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы 

в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

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

схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. В лепке 



дети могут создавать изображение путѐмотщипывания, отрывания комков, скатывания их 

между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры 

из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 

— низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

От 4 до 5 лет 

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

уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него 

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

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

не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповыхтрадиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. п. 



Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать 

своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующегогендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

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

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

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К четырѐм годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трѐх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удаѐтся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 



отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не 

относится к другому ребѐнку как к равному партнѐру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своѐм. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

трѐх-четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким 

наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму 

и величину, а затем дополнительные части. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например объяснениетого, как обозначают окна и двери на плане. С 



помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от трѐхлетнего возраста 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках. 

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

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

Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания им того, 

что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное 

и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4—5 лет разрозненны 

и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещѐ отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещѐ нельзя считать 

проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют пока 

определѐнной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребѐнка в 

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

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

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчинѐнных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 



Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

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

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

общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми он использует правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В 

речь детей входят приѐмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют 

различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и 

кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети 

могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 

описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая па- 



мять позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и 

может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребѐнка становится 

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

взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на 

звучание музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют 

несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замыселдетского рисунка может меняться по ходу 



изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путѐм вдавливания. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов еѐ исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. 

От 5 до 6 лет 

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

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, 

честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: 

формируется возможность само регуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

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

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

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребѐнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок 



наделяетсебя в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). 

В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон уже 

гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола в соответствии с этикетом, замечают особенности женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы 

женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других 

видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираютсяна такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этомесли 

мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, тоони отвергаются 

мальчишеским обществом, девочки же принимают их всвою компанию. В 5—6 лет дети 

имеют представление о внешней красотемужчин и женщин; устанавливают связи между 

профессиями мужчин иженщин и их полом. 

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов вовремя игры дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их 



действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

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

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

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

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

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

несколько раз подряд. 

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

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

зависимости от пола ребѐнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредство целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещѐ более 

расширяются и углубляются. 

Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующееколичество ложек разного размера. Возрастает 



способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план 

комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени всѐ ещѐ 

несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. 

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

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

Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым 

(отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их тем или иным образом). 

Объѐм памяти изменяется несущественно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребѐнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает 

различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 

с речью взрослых, дошкольникможет обнаружить собственные речевые недостатки. 



Ребѐнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональнойдеятельности. Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики — несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трѐх звуковых 

слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

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

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

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается и автор, и история создания произведения. Практика анализа текстов, 

работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребѐнка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 



разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на тепроизведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, которые используют 

композиторы, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие про-явления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из 

однойточки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных иновых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлогооттенка, накладывать 

одну краску на другую. Они в состоянии лепитьиз целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы,украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — внесколько треугольников, прямоугольник 

— в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображенияразных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщѐнные 

способы действий и обобщѐнныепредставления о конструируемых ими объектах. 



От 6 до 7 лет 

В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — 

это такой, который всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать; 

например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и 

отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приѐма пищи; одевается в 

соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться ко взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счѐт развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

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

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает 

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

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

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

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

и избирательныв эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способностьдетей 



понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

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

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка совзрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, 

ребѐнок стремится как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг интересов выходит за 

рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 

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

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

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со 

взрослыми к концу седьмого года жизни создаѐт отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны, ребѐнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать всѐ правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

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

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избежать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских иженских свойств (одежда, причѐска,эмоциональные 



реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам 

дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают еѐ 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определѐнной культуры особенности поведения мужчин и 

женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

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

рождение ребѐнка, свадьбу, праздник, войну и др. В игре может быть несколько центров, в 

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

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

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а 

пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

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

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

и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны чѐтко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 



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

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тѐмно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зелѐный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы: ребѐнок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

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

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

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шѐпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребѐнок может использовать более сложный способ — логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребѐнок начинает относительно успешно использовать новое средство 

— слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и 

устойчивость памяти. 

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

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

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



порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом 

возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 

сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно 

аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на 

снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребѐнка. 

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

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

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

явлений. 

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

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

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочение предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 

передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать 

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

в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребѐнок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будут объединены, 



«потому что она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у 

них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах), причѐм детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всѐ более 

утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна 

собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

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

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

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более устойчивым. В возрасте 6—

7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребѐнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной 

литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно 

просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций.Дети 



проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель 

общекультурного состояния и роста семилетнего ребѐнка. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитым  эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только 

изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью 

(посырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 



цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приѐмы декоративного 

украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учѐтом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна. 

Приложение 2 

 

Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ  

для коррекционно-развивающей работы 

ДЕТИ С ТРУДНОСТЯМИ В ПОВЕДЕНИИ 

(коррекционная направленность) 

Возраст: 

7 детей – 5 лет 

4 ребенка – 6 лет 

 враждебность 

 тревожность 

 рассеянность 

 плаксивость,  

 гиперактивность 

 упрямство 

 апатичность 

 чувствительность 

 демонстративность 

 

 

1. Преодоление тревожности и страхов 

у детей 5-7 лет. Диагностика, занятия, 

рекомендации. Н.Ф.Иванова  Волгоград 

2009г. 

2. Практикум по детской 

психокоррекции: Игры, упражнения, 

техники., Авт. Исратова О.Н.-Ростов н/д, 

2009г 

3. Программа коррекция страхов и 

тревожности у детей дошкольного возраста. 

4. Учебное пособие. Социально-

личностное развитие дошкольников. 

Старшие группы. Авт - Л.А. Загуменная. 

5. Рисунки с изображениями эмоций, 

различных ситуаций и т.д. 



ГРУППА ДЕТЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ШКОЛЕ (коррекционно-развивающая 

направленность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Программа подготовки к школе 

2.Ананьева Т.В. Программа 

психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному 

обучению 

3. О.Голенищева 

- Скоро в школу 

- Мои первые слова, Знакомимся с буквами  

- Готов ли Ваш ребенок к школе? 

4. Зайцев В.Б. Найди отличия Скоро в 

школу М.РИПОЛ, 2012. 

5. Земцова О.Н. Умные книжки для детей 6-

7лет. Тесты 

6. Рабочие тетради дошкольника: 

- Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Т., Щербинина С.В. «Упражнения на 

развитие памяти, внимания, мышления» 

Часть1, 2.  

7. Развиваем зрительное восприятие у детей 

5-6лет Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

- Н.В. Чуб Большая книга заданий и 

упражнений Готовимся к школе. 

- Н. Ю. Панфилова, «Умные игры», «Игры 

на каждый день» методическое пособие для 

занятий с детьми 4-6 лет .   

4. Задания в тетрадях, работа по карточкам 

и т.д. 

Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева 

Психологические занятия с дошкольниками 

«Цветик-Семицветик», -СПб.: Речь, 2005г. 

 



Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ  

 

1. Консультативное пространство оснащено  стульями. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковер,  детские стульчики. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным 

столом, стеллажами  для книг и пособий, шкафом для рабочих папок.  

4. Зона релаксации уголок уединения, пуфы, ковер для снятия мышечного 

напряжения, аквариум с пузырьками. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии (включая словари); 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 

Оснащение:  

интерактивный стол; 

различного рода стимуляторы, воздействующие на органы  зрения, слуха, обоняния, 

осязания;   

аудио-видеотека,  фонотека и фильмотека;  

предметные игрушки;  настольно-печатные игры;  

доска; строительный материал; ковровое покрытие;    

пластилин;  цветные мелки, краски, карандаши, фломастеры;  

писчая и цветная бумага.  

большой яркий мяч 

Игровое пространство включает: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) конструктор (типа «Лего»); 

5) сюжетные кубики; 



6) небольшой набор строительного материала; 

7) куб форм (с прорезями); 

8) различные головоломки; 

9) «Умные шнуровки» 

10)Зеркало  

11)тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие»,  «Четвертый 

— лишний», «Логический поезд», и т. д.; 

10) маски с различным эмоциональным выражением; 

11) различные виды кукол: 

— перчаточные; 

— резиновые ( с пищалками) 

— мягкие  

— интерактивный кот 

12) игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука;  

13) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

— деревья; 

— здания, дома; 

— мебель; 

— машинки; 

— посуда; 

— дикие животные; 

— домашние животные; 

— древние животные (динозавры); 

— солдатики; 

— самолеты, вертолеты, лодки; 

— драгоценности, клады; 

— пупсы, люди; 

— фантастические персонажи; 

— лопатка, совок, ведерко; 

— природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, шишки и т. д.); 

— оружие, бытовые приборы; 

— семья людей; 

14) емкости для песка  

15) емкость для воды с набором плавающих игрушек; 



17) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши) 

18) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса 

и моря, детские песенки и т. д.). 

19) мягкие подушки 

20) сундучок с пуговицами 

21) волшебные мешочки 

22) счетные палочки 

23) сюжетные картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития 

детей дошкольного возраста:  

БЛОК (ГРУППА) I.  

Психологические показатели:  

1  способов взаимодействия с реальностью (познавательные, 

коммуникативные и рефлексивные способности)  

2  мотивационно-потребностные сферы  

3  возрастной компетентности (детские виды деятельности: 

продуктивные и процессуальные)  

4  психомоторной сферы  

5  личностно-эмоциональных особенностей  

БЛОК (ГРУППА) II.  

Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп, 

стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной 

системы)  

БЛОК (ГРУППА) III.  

Психолого-педагогические показатели:  

1  обучаемости и предпосылок к учебной деятельности  

2  специальных способностей (музыкальные, художественные, 

математические и т.д.)  

3  достижений (знания, умения, навыки)  

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми:  

1  Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе 

(взрослый-ребенок)  

2  Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции 

дошкольного воспитания)  

3  Показатели образовательной стратегии (соответствие 

образовательной программе ДОУ)  

4  Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 

стабильности педагогических кадров (членов педагогического 

коллектива)  

Показатели особенностей семейных взаимодействий:  

1  Показатели стиля взаимоотношений в семье.  

2  Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их 



заменяющих)  

3  Показатели сформированности и активизации (актуализации) 

родительской позиции (негативной, позитивной)  

4  Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 

стабильности родителей ребенка (лиц их заменяющих)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


