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ВЕДЕНИЕ 
 

            Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе 
основной образовательной программы МДОБУ № 4 «Ромашка» в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной 
образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Основная  образовательная программа дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ.  

 
Общие сведения об учреждении 

 
В своей деятельности муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение детский сад № 4  «Ромашка» руководствуется 
законодательством Российской Федераций, законодательными актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, Уставом и 
другими локальными актами МДОБУ № 4  «Ромашка».  

В МДОБУ № 4  «Ромашка» функционирует 4 группы.  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3-4 года)  

Средняя группа  (4-5 лет)  

Смешанная дошкольная группа (5-7 лет)  

 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от возрастной 

категории детей. 

В дошкольных группах созданы условия для социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития. Дошкольные группы оснащены игрушками, 
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методическими пособиями, учебно-методической и художественной 

литературой, информационно-учебными материалами.  

МДОБУ № 4 работает 5 дней в неделю с 7.30 до 18.00. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности  

педагога-психолога по направлениям:   

     - психологическая диагностика;  
     - коррекционно - развивающая работа;  

     - консультирование;  

     - психологическое просвещение и профилактика;  
     -организационно-методическая работа. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

     В  условиях  модернизации  образования  основной  целью 
функционирования  дошкольных  образовательных  организаций  является 
разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Психолого-педагогическое 
сопровождение  в  образовательной  организации  необходимо  для  учёта 
особенностей  развития  детей,  формирования  индивидуального  подхода  к 
каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, 
обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а 
также, защиты прав детей. Психолого-педагогическая помощь оказывается 
детям,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.      В 
основу разработки настоящей рабочей программы легли следующие 
документы:  

- ФЗ  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»;  

- «Конвенция о правах ребенка»;  

- СанПиН;  

 - Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения  до  школы».   /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.   

-  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-
Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой.  
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     Рабочая  программа  педагога-психолога  МДОБУ  № 4  направлена  на 
достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного 
для  успешного  освоения  программы  дошкольного  образования. 

1.2  Цели и задачи деятельности педагога-психолога 

Цель работы педагога - психолога: содействие психическому, 

личностному и индивидуальному развитию дошкольников, обеспечивающее 

психологическую готовность к обучению в школе, социальной адаптации 

воспитанников раннего возраста, поступающих в ДОУ, обеспечение 

психологической безопасности участников образовательного процесса, 

создать благоприятные условия развития детей  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

 

 

Задачи педагога – психолога на год:  

1. Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: 

сверстников и взрослых; 

2. Создавать условия для повышения психологической компетентности 

педагогов, родителей; 

3. Исследовать динамику интеллектуального и эмоционально-

личностного развития дошкольников, используя современные 

диагностические материалы. 

4. Содействовать адаптации детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание программы реализуется, ориентируясь на следующие 

принципы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;  
- сочетание принципов научной обоснованности и практической 
применимости;  
- принцип соответствие критериям полноты, необходимости и 
достаточности;  
- принцип обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  
- принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми;  
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;  
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  
- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 
образовательного процесса;  
- принцип регионализма – учет региональных особенностей и традиций;  
- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

Концептуальная основа программы 
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 
развития.  

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи 
развития психических функций через использование различных видов 
деятельности, свойственных данному возрасту.  

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 
построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 
ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. Повышение 
эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий.  

  На основе рабочей программы педагог-психолог составляет годовой 
план работы, осуществляет планирование своей деятельности с учётом 
содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики 
образовательных потребностей детей в ДОУ.  

  Рабочая программа формируется с учётом того, что психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса должно 
осуществляться на нескольких уровнях: индивидуальном, подгрупповом, 
групповом, организации. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
Физическое развитие:  
Сформированные точные, четкие и координированные мелко 

моторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; 
умение последовательно выполнять сложные движения по образцу, 
словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 
контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 
точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 
психосоматическое состояние.  

Социально-коммуникативное развитие:  
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения 
преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного 
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достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 
настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность 
самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью 
в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное 
состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 
преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а 
требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в 
том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах 
деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 
развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 
достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 
цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 
отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 
удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 
преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.  

Познавательное развитие:  
Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 
выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 
представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 
экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 
знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 
рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 
последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 
сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 
эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 
хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 
персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 
демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 
реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 
проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 
отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 
употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 
произведений художественной литературы.  

Речевое развитие:  
Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 
осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 
деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 
эстетические оценки.  

Художественно-эстетическое развитие:  
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Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 
произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 
аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения.  

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и 
объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 
музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 
числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 
технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать 
выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 
импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 
согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 
формах музыкальной деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Направление работы педагога-психолога. 

1.«Психологическая диагностика». Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может 

проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая 

диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы.  

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 
именно:  
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития).  
- оптимизации работы с группой детей.  
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение 

полных информационных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

2. «Коррекционно - развивающая работа»  В контексте ФГОС ДО 
деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, 
психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 
Предполагается организация развивающих занятий, направленных на 
коррекцию определённых недостатков в психическом развитии детей. 
Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 
становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них 
способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 
которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 
освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к 
позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  
3. «Консультирование»  Цель консультирования состоит в том, чтобы 
помочь человеку в разрешении проблемы. В условиях ДОУ педагог-психолог 
осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 
консультирование по вопросам психического развития ребёнка.  
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Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 
ребёнка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 
выступают:  
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 
связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 
образовательного процесса в ДОУ;  
- обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использованию своих 
ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 
воспитательной и обучающей функций;  
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 
трудных образовательных ситуаций;  
- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  
 
4. «Психологическое просвещение и профилактика»  Психопрофилактика 
в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 
деятельности педагога-психолога ДОУ.  
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 
возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его 
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 
нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 
создание благоприятных психологических условий в образовательном 
учреждении.  
Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 
педагога-психолога с воспитателями и родителями, направленное на 
содействие им в построении психологически безопасной образовательной 
среды в ДОУ. 

5. «Организационно-методическая работа»  Целью работы педагога-
психолога в рамках данного направления является формирование и развитие 
психолого-педагогической компетенции педагога-психолога, педагогических 
и административных работников ДОУ, родительской общественности.  
К экспертной деятельности педагога-психолога МДОБУ относятся 
экспертизы программ, проектов и образовательной среды.  
К организационно-методической работе относятся следующие виды 
деятельности:  
• анализ и планирование деятельности;  
• подготовка к различным видам работ;  
• разработка методических рекомендаций;  
• курсы повышения квалификации;  
• анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, 
разработки развивающих и коррекционных программ, профилактических и 
просветительских мероприятий;  
• участие в научно-практических семинарах, конференциях;  
• посещение совещаний и методических объединений;  
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• оформление кабинета, сайта и т.д. 

2.2 Методы и технологии в работе педагога-психолога 
Наблюдение – метод познания и исследования, который используется 

при изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) 
поведения человека без вмешательств в протекание его деятельности.  

Беседа – метод получения и корректировки информации на основе 
вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным способом 
проникновения во внутренний мир личности и понимания ее затруднений.  

Анкетирование – метод множественного сбора статистического 
материала путем опроса испытуемых.  

Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет 
оперативно получить фактографические данные об объекте, которые в 
большинстве случаев носят объективный характер.  

Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 
определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает 
инструкцию для испытуемого по выполнению заданий, собственно само 
задание, ключ к расшифровке полученных результатов, инструкцию по 
интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, 
инструкцию по повторному заключению. 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 
Сотрудничества – реализуют демократизм, равенство, партнерство в 

субъектных отношениях психолога и ребенка. Наиболее актуальной данная 
технология является при организации научно-исследовательской 
деятельности, конкурсного движения, а также в тренинговой работе.  

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 
социально-психологической системы личность ребенка, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализации ее природных потенциалов. Личностно-ориентированная 
технология представляет собой воплощение гуманистической философии, 
психологии и педагогики.  

Гуманно-личностные отличаются, прежде всего своей 
гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 
поддержку личности, помощь ей.  

Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный 
переход от непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное 
внимание предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если оно 
не очень интересно, но этому воспитатель учит детей, снова используя 
игровые приемы.  

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как 
и внимание постепенно становится произвольной.  

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. 

Используются дидактические игры, которые позволяют научить ребенка 
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умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать 

умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог развивает творческие 
способности детей, творческое мышление и воображение. Использование 
игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях 
формирует гибкое, оригинальное мышление у детей.  

Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми 
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, 
формирует диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, активизирует 
словарь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого 
ребенка.  

 

2.3.  Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как в это 
время происходят существенные физиологические, психологические и 
социальные изменения. Это возрастной период, 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 
её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Психологические особенности детей 3-го года жизни 

В раннем возрасте социальная ситуация развития характеризуется тем, что у 
детей появляются различные формы деятельности, такие как игра, рисование, 
конструирование, что подготавливает переход к дошкольному возрасту. К 
концу третьего года жизни происходит существенный сдвиг в развитии 
игровой деятельности детей. Он заключается, прежде всего, в том, что у 
ребенка начинает появляться представление о роли, которую выполняет 
взрослый в реальном взаимодействии с другими людьми. Первоначально эта 
роль привязана к конкретным предметам, поэтому ребенок должен освоить 
действия, соответствующие роли. При этом роль выступает не как особая 
социальная позиция, а скорее как набор действий, которые необходимо 
выполнить. Именно поэтому так важно, чтобы в этот период ребенок освоил 
действия, объединенные одной ролью (например, ролью матери - кормление 
ребенка, укладывание спать и т.д.). Хотя выполнение подобных действий 
происходит с игрушкой, они почти полностью соответствуют реальным 
действиям взрослого. (Освоение игровой деятельности основано на 
подражании действиям взрослых.) Игра носит процессуальный характер, 
поэтому для ее развития ребенка необходимо обучать различным действиям 
с игровыми предметами (например, кормить куклу, укладывать ее спать, 
катать в коляске, кормить и т. д.). При этом важно, чтобы ребенок повторял и 
действия, и слова взрослого. 



13 
 

Ключевым моментом возникновения игровой деятельности является 
осознание ребенком условности игровой ситуации. До тех пор пока малыш 
не осознает условность игровой ситуации, вся его деятельность, которая 
может выглядеть как игровая, таковой являться не будет (она может 
представлять собой лишь копирование поведения взрослого). Особая задача 
родителя при развитии игровой деятельности малышей заключается в том, 
чтобы создавать ситуации такого типа. В качестве характерного примера 
можно привести ситуацию, когда ребенок готовит обед для куклы. В этом 
случае ребенок может взять ведерко, положить в него различные предметы 
(камешки, травку) и начать «варить суп». Здесь наступает несоответствие 
между теми действиями с предметами, которые ребенок реально выполняет, 
и теми смыслами, которые он вкладывает в эти действия: понятно, что 
камнями нельзя никого накормить, однако малыш осмысливает эту ситуацию 
как процесс приготовления еды. Условность ситуации позволяет ребенку 
совершать условные действия, в результате у него появляется возможность 
выполнять действия в не совсем правильной с точки зрения объективного 
результата форме. Эта особенность игровой ситуации раскрывает перед 
ребенком массу возможностей для проявления собственной инициативы, 
поскольку она оказывается зависимой не столько от объективного 
результата, сколько от желания малыша играть и действовать в процессе 
игры. 
Наличие такой инициативы является условием развития автономии 
поведения ребенка. Помимо того, что малыш может самостоятельно 
выполнять такие культурные действия, как, например, одевание, умывание, 
он способен осуществлять действия, придуманные им самим. В этом 
отношении игра является тем пространством, в котором автономия ребенка 
становится принципиально другой. Здесь он сам является инициатором 
выполнения различных действий, а не послушным исполнителем. Однако 
если игровая деятельность ребенка развита недостаточно, может возникнуть 
ситуация, характеризующаяся очень сильной зависимостью малыша от 
взрослых - и в первую очередь от родителей. Такая зависимость возникает, 
прежде всего, благодаря тому, что малыш действует как исполнитель и тем 
самым зависит от человека, который его инструктирует, приписывает те или 
иные действия. Это приводит к тому, что, оказавшись в одиночестве, ребенок 
не в состоянии управлять собственным поведением. Подобная ситуация 
неопределенности очень сложна для маленького ребенка, потому что 
необходимость или желание действовать у него есть всегда, но из-за 
отсутствия четких указаний фактически отсутствует и возможность 
действовать. Для развития самостоятельности необходимо развивать 
игровую деятельность детей. 
Еще одна из причин зависимого поведения ребенка связана с позицией 
взрослого по отношению к проявлению детской инициативы. Ребенок 
третьего года жизни проявляет большую активность в познании окружающей 
действительности. Он может стремиться добыть привлекший его предмет, не 
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учитывая особенностей действия с ним (например, ребенок может потянуть 
утюг за шнур, взять ножницы, нож ит. д.). Это заставляет взрослых 
ограничивать детскую активность и тем самым создавать условия для 
развития зависимого поведения. Кроме того, взрослые могут, наоборот, 
предоставлять чрезмерно большие возможности для активности ребенка и 
даже не беспокоиться о последствиях. Дело в том, что ребенок может 
оказаться в ситуации, когда он не будет знать, что делать, какие правила 
применять по отношению к тому или иному интересному для него предмету, 
что будет тормозить его активность. 
Становление детской психики связано с развитием восприятия. Как было 
показано в исследованиях отечественных детских психологов (А. В. 
Запорожца, В. П. Зинченко, Л. А. Венгера и др.), развитие восприятия 
определяется развитием действий ребенка. При этом малыш способен 
исследовать свойства объекта, с которым он взаимодействует, и строить его 
образ. Первоначальные образы восприятия объектов оказываются 
несовершенными. Проявляется это в том, что малыш еще не может 
проанализировать особенности возникающего у него образа объекта. Он не 
может соотнести форму объекта, его величину с другими особенностями 
ситуации. Например, если взять коробку и уложить в нее кубики так, чтобы 
они покрывали дно, а затем высыпать их из коробки и предложить ребенку 
сделать то же самое, то окажется, что для него это чрезвычайно сложная 
задача (особенно если кубики различаются по форме и величине). В связи с 
этим очень полезно в этом возрасте предлагать ребенку сравнительно 
простые пазлы, которые состоят из нескольких кубиков. 
Кроме того, развитию восприятия ребенка способствуют «коробки форм». 
Эта игрушка представляет собой коробку с крышкой, в которой проделаны 
прорези в виде различных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 
трапеция и т.д.). Ребенку дают фигуры соответствующей формы и 
предлагают поместить их в коробку, не открывая крышки. Для того чтобы 
выполнить это задание, ребенок должен научиться соотносить форму фигуры 
и форму отверстия. 
Для развития восприятия ребенка полезно рассматривать с ним предметы и 
сравнивать их по размеру, цвету и форме: например, можно предложить 
малышу найти такую же по цвету машинку, как у взрослого. 
Хотя восприятие в этом возрасте еще несовершенно, но при правильно 
организованной работе дети могут усвоить представление о 5-6 формах 
(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал) и научиться выделять до 8 
цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый и т. д.). Однако в 
большинстве случаев дети испытывают трудности при анализе форм 
окружающих предметов и различении цвета. 
 Третий год жизни является переходным периодом от наглядно-действенного 
мышления к наглядно-образному. В этом возрасте наглядно-действенное 
мышление претерпевает существенные изменения, которые заключаются в 
характере взаимодействия ребенка с объектами. Если на втором году жизни 
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ребенок непосредственно взаимодействует с объектами, то есть применяет к 
ним весь арсенал существующих в его распоряжении действии, то на третьем 
году его действия кардинально меняются. На втором году жизни ребенок не 
заботится о результате действия, на третьем году он начинает учитывать тот 
результат, который вызывается его собственной активностью. Учет 
результата существенным образом меняет характер взаимодействия с 
объектом - ребенок начинает специально ожидать тот или иной результат в 
зависимости от произведенного действия. При этом малыш еще не знает, что 
может получиться, но у него уже существует стремление зафиксировать этот 
результат. Тем самым у ребенка появляется возможность сопоставить 
действие и результат. С помощью пробующего действия ребенок пытается 
выяснить скрытое ^свойство ситуации. Это позволяет ему проводить 
систематическое обследование окружающих предметов, в чем и заключается 
развитие наглядно-действенного мышления ребенка третьего года жизни. 
Взрослый может наблюдать, как ребенок заинтересованно манипулирует 
каким-то предметом, но это не простая манипуляция, а выяснение новых 
скрытых свойств объекта. В этот момент малыш проводит большое и 
сложное исследование. Не нужно вмешиваться в этот процесс и отрывать 
ребенка от занятия. Появление системных пробующих действий является 
главным условием для следующего этапа развития детского мышления - 
перехода от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному. 
Для того чтобы способствовать развитию такого перехода, дошкольникам 
можно предлагать специальные игры и игрушки, которые способствуют 
развитию наглядно-образного мышления. Например, можно взять лист 
бумаги и цветными карандашами начертить на нем несколько прямых 
дорожек. На одну из них нужно поставить маленькую машинку и объяснить 
ребенку, что она перевозит пассажиров. Затем следует спросить ребенка о 
том, на какую дорожку нужно поставить зайчика, чтобы машинка могла его 
перевезти. При этом машину нужно поставить на одном конце дорожки, а 
зайчика - на другом. Особенность этой игры заключается в том, что дорожка 
будет выступать в качестве особого средства, которое позволит ребенку 
соотнести направление движения машинки и положение зайчика. 
Игру можно усложнить, нарисовав непараллельные, расходящиеся, 
пересекающиеся дорожки, увеличив количество дорог, зайчиков и машинок. 
Если ребенок испытывает трудности при выполнении задания, то можно 
ввести такой вспомогательный признак, как цвет, и соотносить цвет дорожки, 
машинки, зайчика (зайчик должен сесть в машинку своего цвета). Очень 
важно, чтобы ребенок расставил фигурки до того, как взрослый начнет 
приводить машинку в движение. В этом случае задача выполняется не в 
наглядно-действенном плане, а в наглядно-образном: ребенок должен 
представить себе движение машинки и положение фигурки. 
Можно поиграть в игру «Куда спряталась фигурка». Для этого нужно взять 
несколько разных коробок и в одну из них поместить фигурки, а затем 
предложить ребенку найти их. Ключевым моментом этой игры будет тот, 
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когда ребенок от непосредственного открывания коробки перейдет к ее 
встряхиванию. Это действие намного эффективнее и требует меньше 
времени для выполнения. Выполняя встряхивание, ребенок ориентируется не 
на видимые свойства вещи, а на представления о внутреннем устройстве 
коробки. 
Если малыш испытывает трудности при выполнении задания, то в коробке 
можно сделать прорези, которые позволят ему частично увидеть объект. 
После того как ребенок научится правильно находить объект, ориентируясь 
на внутреннюю часть коробки, прорези можно заклеить и вновь предложить 
ребенку найти фигурки. 
Эту игру можно усложнить, поместив в другие коробки предметы, которые 
при встряхивании также издают различные звуки, но не такие, как искомый 
предмет. Например, в одну коробку можно положить маленький 
колокольчик, а в другую - кубик. Звуки, издаваемые этими предметами, резко 
отличаются, что позволит ребенку ориентироваться на качество звука, а не на 
его наличие или отсутствие. 
В этом возрасте у ребенка начинают развиваться чувства гордости и стыда. В 
ходе воспитания нужно учитывать особенности эмоционального 
реагирования каждого малыша. Не рекомендуется ругать его. Совершая тот 
или иной поступок, маленький ребенок действует не по злому умыслу, а в 
соответствии с доминирующими в этот момент мотивами. Резкое наказание 
может привести к невротизации личности. Однако этот совет нельзя 
воспринимать как поощрение вседозволенности. В процессе общения с 
детьми взрослый должен обращать внимание на то, какие его высказывания, 
эмоциональные проявления или действия вызывают негативные (и 
позитивные) переживания у ребенка. Нужно избегать негативных 
переживаний и стремиться к установлению теплых эмоциональных 
отношений с малышом. Следует помнить, что в этом возрасте у ребенка 
развиваются идентификация с именем и самооценка. Вот почему особенно 
чутко следует подходить к оценке поведения ребенка. Он может сильно 
переживать, когда неправильно произносят его имя или негативно оценивают 
его деятельность. Основная задача взрослого заключается в том, чтобы у 
маленького ребенка сложилась положительная самооценка. Для этого надо 
поощрять его инициативу и максимально положительно подчеркивать его 
достижения. 
Ранний возраст завершается так называемым кризисом трех лет. Суть его 
заключается в том, что у ребенка формируется образ Я. Он переходит от 
называния себя в третьем лице к называнию в первом лице, при этом 
стремится утвердиться в разных сферах, в том числе и в повседневных 
действиях. Ребенок старается многие вещи делать самостоятельно («Я сам!»), 
поэтому желательно найти для него посильные поручения. Хорошо, если их 
требуется выполнять каждый день. Со временем ребенок сам, без 
напоминания, будет исполнять эти поручения. При этом всякий раз 
необходимо подчеркивать значимость малыша («Как хорошо, что ты это 
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делаешь», «Что бы мы без тебя делали!»). Следует поощрять 
самостоятельность ребенка и предоставлять ему возможность самому 
выполнять некоторые действия, например, застегивать пуговицы и надевать 
штанишки. Обычно на это уходит очень много времени, ребенок не 
укладывается в срок, определенный взрослым, что может приводить к 
конфликтам, но их следует избегать. 
Очень часто взрослый сталкивается с такими проявлениями детского 
поведения, как упрямство и негативизм. Обычно они адресованы тем 
взрослым, которые непосредственно взаимодействуют с ребенком. За этими 
проявлениями стоит стремление ребенка отделиться от взрослого, что 
достигается за счет противопоставления взрослому. В эти моменты особенно 
важно не вступать в чрезмерные конфликтные отношения с ребенком, 
проявлять терпение, спокойно и позитивно взаимодействовать с ним, 
несмотря на его негативные проявления. 

Психологические особенности детей 4-го года жизни 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». 
Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, 
утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 
надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 
ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 
детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не 
представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 
ребёнка 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 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам 
поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а 
нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он 
дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 
ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 
взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, 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. 
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В 3 года ребёнок 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 её по ряду 
признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска 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. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3-4 лет 
также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной 
работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 
координации, гибкости, выносливости). 
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед 
ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 
выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно 
назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё 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 трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего 
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 растёт дерево, за домом есть гараж, под 
дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 
развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 
пространственные отношения (предлоги и наречия). 
Внимание детей четвёртого 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 
ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 
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Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 
(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти - семи 
специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 
больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и 
явления запоминаются прочно и надолго. 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 
решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 
т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок 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 ребёнка - носитель определённой общественной функции. 
Желание ребёнка 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. Ребёнок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины 
четвёртого года жизни -    это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 
содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру 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) ребёнок 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 ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. 
Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку 
(«Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 
взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 
индивидуальное общение. 

Психологические особенности детей 5-го года жизни 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 
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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 ребёнок хорошо себя ведёт 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 своём собственном и эмоционально его 
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 
образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных -норм и правил. Для этого возраста характерно 
появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как 
поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. 
п. 
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 
мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); 
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 соответствующего тендера. 
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 
распространённых 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 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом 3 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 удается детям в 
игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
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реальной действительности: ребёнок 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 ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами 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 партнёры по играм 
(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок 
ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру 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 всё 
чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 
настоять на своём. 
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет дети умеют, нанизывают 
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 
шнурок с жёстким наконечником). 
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. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 
обследовании несложных предметов он способен придерживаться 
определённой последовательности: выделять основные части, определять их 
цвет, форму и величину, а затем - дополнительные части. Восприятие в этом 
возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим. Совершенствуется и ориентация в пространстве, которая 
отражается в знании и употреблении дошкольниками предлогов. 
В этом возрасте интенсивно развивается образное мышление – дети 
способны решать различные задачи, используя схематизированное 
изображение. 
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 
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Мышление детей 4-5 лег протекает в форме наглядных образов, 
следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план 
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комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он 
поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь 
взрослого, например, объяснение того, 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 всё более устойчивым, в отличие от возраста 
3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 
что к 5 годам в деятельности ребёнка 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 ребёнка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых 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 
ребёнка 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 ребёнку познавать окружающий 
мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4-5 
лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё 
отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения 
ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в 
основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо 
предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения 
начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 
Этот психический процесс выполняет две функции. Во-первых, воображение 
осуществляет познавательную функцию, позволяя ребенку построить 
целостное представление о мире. В тех случаях, когда познаваемые объекты 
оказываются слишком сложными благодаря замещению и моделированию, 
ребенок все равно осваивает их свойства, достраивая представление о них в 
своем воображении. Это не означает, что ребенок более точно (или менее 
точно) отражает объект в образе. Он в уме создает другой объект, который 
замещает познаваемый, и тем самым поддерживается целостное видение 
мира. Во-вторых, воображение связано с эмоциональной сферой, 
направленной на защиту Я ребенка. В этом случае воображение 
функционирует в ситуации неопределенности (например, при конфликтных 
отношениях с родителями, при негативном отношении со стороны близкого 
взрослого), когда ребенок не знает о том, какая стратегия поведения будет 
правильной. Эмоциональное воображение ребенка создает отрицательный 
эмоционально насыщенный образ, замещающий негативное взаимодействий 
со взрослым. Таким образом, ребенку удается защитить свое Я и сохранить 
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положительное отношение к близким людям. Кроме того, с целью 
эмоциональной защиты и поддержки он может вовлечь в эту ситуацию 
именно того взрослого, по поводу которого изначально возникли 
эмоциональные переживания. Однако эмоциональное воображение способно 
привести к нежелательным последствиям в развитии ребенка, если он создаст 
для себя такую систему образов, которая заменит ему реальность. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 
детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 
на замечания взрослых ребёнок 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. 
Средний дошкольный возраст – это период, когда начинают формироваться 
основные структуры личности ребёнка, ответственные за его произвольное 
моральное поведение. Особую роль здесь играет взрослый, который должен 
понимать: именно он является тем человеком, с которым ребёнок 
идентифицирует себя. 

Психологические особенности детей 6-го года жизни 

Ребёнок 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 саморегуляции, 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. 
Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 
но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 
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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 ребёнка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 
будущем, и 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 ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 
положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 
формирование её 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 тендерного 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 проявления 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 опираются на такие качества девочек, как 
красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность 
заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 
выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 
обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 
лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; 
устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 
Существенные 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 
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контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот 
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнёрам 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 ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 
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. Ребёнок 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 ребёнка. Активно формируется 
осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной 
и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 
применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 
длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 
более высокой степени самостоятельности ребёнка 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 ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого 
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 
оттенках (например,  может показать два оттенка одного цвета:  светло 
красный и тёмно-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 соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если 
предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 
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которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. 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. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 
по правшу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 
определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 
заштриховать их определённым образом). 
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 
средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
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, ребёнок, 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, ребёнок нередко может решать, в уме. 
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла — 
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 
прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании. 
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт 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. 
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К 6-7 годам ребёнок 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 приёма пищи; одевается, в соответствии с погодой, 
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 
может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 
(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к 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 счёт развития таких социальных по происхождению 
мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 
а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка 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. Ребёнок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда 
они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения - ребёнок 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 учётом интересов и потребностей 
других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого 
и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, 
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причём 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 создаёт отчасти 
парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более 
инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 
другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 
делать всё 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 
избегать негативных форм поведения. 
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о 
своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 
тендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 
(одежда, причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 
собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство 
удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 
принадлежности, аргументированно обосновывают её 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 определённой 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 определённых способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
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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 партнёрами по игре, исполняя как 
главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет 
распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. 
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 тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы - ребёнок 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. Ребёнок 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 
ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 
менее устойчиво. 
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 
объём 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 шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 
взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 
основные события рассказа. Ребёнок 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 определённой 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 
остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 
отличает больший объём и устойчивость памяти. 
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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 чётче 
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 ребёнка. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. Упорядочивание 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 всё 
более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 
явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 
дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют 
ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые 
понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального 
назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, 
они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому 
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что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 
объединены, «потому что она его носит». 
 
2.4 Годовой план работы педагога – психолога. (Смотреть приложение 1 
 
2.5. Тематическое планирование психологических занятий для детей 3-4 
лет  Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик». (Смотреть приложение 2) 
 
 

2.6. Тематическое планирование психологических занятий для детей 4-5 

лет  Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик». (Смотреть приложение 3) 

 
 

2.7. Тематическое планирование психологических занятий для детей 5-6 

лет  Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик». (Смотреть приложение 4) 

 

2.8. Тематическое планирование психологических занятий для детей 6-7 

лет Н.Ю. Куражевой  « Цветик-семицветик». (Смотреть приложение 5) 

 

2.9. Формы работы с детьми в рамках программы 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 
удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 
детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы 
психики.  

В частности:  
Средняя группа – восприятие, эмоциональная сфера;  
Старшая - подготовительная группы - эмоциональная сфера, 

коммуникативная сфера, личностно-волевая сфера.  
Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 
психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.  

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил.  

Оснащение занятий:  
1. Настольно-печатные игры.  
2. Предметные игрушки.  
3. Доска.  
4. Цветные мелки.  
5. Краски, карандаши, фломастеры.  
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6. Белая и цветная бумага.  
7. Строительный материал.  
 
Принципы проведения занятий:  
1. Системность подачи материала.  
2. Наглядность обучения.  
3. Цикличность построения занятий.  
4. Доступность.  
5. Проблемность.  
6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала.  
 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
1. Организационный этап.  Создание эмоционального настроя в 

группе.  
Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  
2. Мотивационный этап.  Сообщение темы занятия, прояснение 

тематических понятий;  
Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме.  
3. Практический этап.  Подача новой информации на основе 

имеющихся данных;  
Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей.  
Обработка полученных навыков на практике.  
4. Рефлексивный этап.  Обобщение полученных знаний. Подведение 

итогов занятия. Индивидуальная работа.  
Этот вид работы включает в себя входную (в начале года), 

промежуточную (в середине года), и итоговую (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.  

Таким образом, содержание настоящей рабочей программы 

обеспечивает полноценное психическое развитие детей в возрасте с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.10. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 
С руководителем ДОУ.  
1. Предоставляет отчетную документацию.  
Со старшим воспитателем.  
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС.  
2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты 

(содержание психолого-педагогической работы по организации 
взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей).  
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3. Участвует в разработках методических и информационных 
материалов по психолого-педагогическим вопросам.  

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 
творческих групп.  

5. Представляет документацию установленного образца (план работы, 
аналитические справки, анализ работы за год).  
С воспитателями.  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 
психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 
различных праздничных мероприятий.  

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 
по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

4. 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.  

5. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя.  

С музыкальным руководителем.  
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания.  
3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  
4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей.  
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5. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 
проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 
движений.  

6. Участвует в организации и проведении театрализованных 
представлений.  

7. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 
массовых праздничных мероприятий.  

С инструктором по физической культуре.  
1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по 

физическому развитию.  
2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние 
здоровья.  

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 
возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития 
и состояния здоровья.  

4. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (при 
организации соревнований между возрастными группами: старшей и 
подготовительной).  

5. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 
технологий.  

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

 
2.11. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МДОБУ 
воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 
уровень образования. Эти данные учитываются при организации 
взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 
направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 
атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 
сотрудничества с родителями.  

Основные формы взаимодействия с семьей.  
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.  
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, создание памяток, буклетов. 
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III .Организационный раздел 

3.1. График работы с учетом работы на 0.45 ставки 

 

 
 

3.2 Циклограмма работы 

День недели Время 

  Понедельник    с 8.00. до 11.00 

 Вторник   с 8.00. до 11.00 

  Среда    с 8.00. до 11.00 

  Четверг   с 8.00. до 11.00 

  Пятница  с 8.00. до 12.12 

День недели Время Содержание работы 
 
 
 
 
 
Понедельник 

08:00 – 08:40 
 
 
 
 
 
08:40 – 09:40 
 
 
 
 
09:40-10:00 
 
 
 
 
 
 
10:00 – 11:00 

Посещение групп, 
наблюдение (смешанная 
дошкольная группа 5-6 и 6-
7лет, 2я группа раннего 
возраста) 
 
Подготовка к занятиям, 
изготовление наглядно-
дидактического материала 
 
 
Индивидуальная работа со 
специалистами д/с: 
воспитателями, старшим 
воспитателем, муз. 
Руководитель, инструктор 
по ФК 
 
Оформление документации 
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Вторник 

08:00 – 08:30 
 
 
 
 
 
08:30 – 09:20 
 
 
 
09:20 – 09:45 
 
 
09:45 – 11:00 

Посещение групп, 
наблюдение (смешанная 
дошкольная группа 5-6 и 6-
7лет, 2я группа раннего 
возраста) 
 
Подготовка к занятиям, 
изготовление наглядно-
дидактического материала 
 
Занятие с детьми средней 
группы 
 
Работа с документацией, 
поиск информации в 
интернете 

 
 
 
Среда 
 

08:00 – 08:30 
 
 
 
 
 
08:30 – 09:00 
 
 
 
 
09:00 – 09:15 
 
 
 
09:15 – 09:45 
 
 
 
09:45 – 11:00 

Посещение групп, 
наблюдение (смешанная 
дошкольная группа 5-6 и 6-
7лет, 2я группа раннего 
возраста) 
 
Подготовка к занятиям, 
изготовление наглядно-
дидактического материала 
 
 
Занятие с детьми младшей 
группы  
 
 
Занятия с детьми 
смешанной дошкольной 
группы 5-6 лет 
 
Заполнение документации 

 
 
 
 
Четверг 

08:00 – 08:30 
 
 
 
 
 
08:30 – 09:00 
 

Посещение групп, 
наблюдение (смешанная 
дошкольная группа 5-6 и 6-
7лет, 2я группа раннего 
возраста) 
 
Подготовка к занятиям, 
изготовление наглядно-
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3.3. Перечень литературы 

Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей  3-4 лет/ Н.Ю.  

Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой ; худож. Е.В. Фомич. СПб. ; М.: 

Речь, 2018.  

Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей  4-5 лет/ Н.Ю.  

Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой ; худож. Е.В. Фомич. СПб. ; М.: 

Речь, 2018.  

Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей  5-6 лет/ Н.Ю.  

Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой ; худож. Е.В. Фомич. СПб. ; М.: 

Речь, 2018.  

 
 
09:00 – 09:30 
 
 
 
09:30 – 11:00 

дидактического материала 
 
Индивидуальная работа с 
детьми   
 
 
Заполнение документации,  

 
 
 
 
 
 
Пятница 

08:00 – 08:30 
 
 
 
 
 
08:30 - 09:30 
 
 
 
09:30- 10:00 
 
 
 
10:00-10:30 
 
 
10:30 – 12:12 

Посещение групп, 
наблюдение (смешанная 
дошкольная группа 5-6 и 6-
7лет, 2я группа раннего 
возраста) 
 
Подготовка к занятиям, 
изготовление наглядно-
дидактического материала 
 
Занятие с детьми 
смешанной дошкольной 
группы 6-7лет 
 
Индивидуальная работа с 
детьми  
 
Обработка результатом по 
инд. работе 
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Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для детей  6-7 лет/ Н.Ю.  

Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. Куражевой ; худож. Е.В. Фомич. – СПб. ; М.: 

Речь, 2018. 

Комплект материалов Павловой Н.Н, Руденко Л.Г. предназначен для 

экспресс-диагностики развития психических процессов у детей дошкольного 

возраста.  
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