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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ (далее Программа) является составным 

компонентом основной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

379» городского округа Самара и характеризует систему организации 

деятельности педагога-психолога. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (зарегистрировано Минюстом Российской 

Федерации 2 ноября 2022г., регистрационный № 70809) (в ред. от 

29.12.2022г.)  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384)  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 

2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.12.2022, регистрационный № 71847) 

7. Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года" (утв. Минобрнауки России 

от 19.12.2017). 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 
В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования и п. 14.1,14.2 ФОП целями ООП МБДОУ 

«Детский сад № 379» являются: 

 1) повышение социального статуса дошкольного образования;  



2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Целью основной общеобразовательной программы является 

разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

     Цель психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ: создание в общеобразовательном учреждении 

благоприятных социально-психологических условий, способствующих 

максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса. Оказание психолого-

педагогической помощи детям, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающими трудности в развитии и 

социальной адаптации.  

Задачи:  

- создать в ДОУ благоприятный психологический климат для всех 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей 

и других сотрудников учреждения); 

- определить индивидуальные образовательные потребности детей; 

- выявить и оказать психолого-педагогическую помощь детям, 

имеющим трудности в развитии, обучении и социализации; 

- предотвращать и преодолевать трудностей развития дошкольников; 

- создать психологически комфортные условий для развития личности 

каждого ребенка. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС 

ДО и ФОП ДО:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие 

в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а 

также педагогических работников;  



4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

6) сотрудничество ДОО с семьей;  

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, 

направленных на повышение результативности и качества дошкольного 

образования. Поэтому подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательноисследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная 

деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности.  

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении 

режимных процессов).  

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей 

детей группы в образовательном процессе.  

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 

по интересам, по выбору. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет.  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 



культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 



Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть.  

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет.  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и 

предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 



результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4-5лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

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

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

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  



К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков 

из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, 12 интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 



чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 



можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные 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. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словеснологического мышления.  



В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от не произвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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 обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных 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.  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 



несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более 15 детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 



Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей 16 отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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 ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ.  
Характеристики особенностей развития детей с ТНР. 

 В группах общеразвивающей направленности могут воспитываться и 

обучаться дети с особенными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 К детям с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 



речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

 

Характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи.  
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Характеристика детей с ОНР I уровня:  

Самостоятельные речь детей с первым уровнем её развития 

характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи.  

Речевые средства ребёнка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Устные высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий.  Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Характеристика детей с ОНР II уровня:  
При втором уровне речевого развития речевая активность ребёнка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счёт обиходной 

предметной и глагольной лексики. Данный уровень определяется как 

зачатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой 

является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить мокó» — дай пить молоко; «баскаатать ни ка» — бабушка читает 

книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изи асанямя сик» — вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «тиёза» — три ежа, «мóга ку каф» — 

много кукол, «си някадасы» — синие карандаши, «лёт бади ка» — льет 

водичку, «тасипетакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического 



усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, 

вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайкахвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения 

в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 

«тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).  

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юк» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, 

сиденье, спинка и т. д.). 

 Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов.  

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 

без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков.  

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «дандс» — карандаш, 

«аквя» — аквариум, «виписд» — велосипед, «мисанй» — милиционер, 

«хадика» — холодильник.  

Характеристика детей с ОНР III уровня:  
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мóтлит 

и не узнайа» — «белка смотрит и не узнала (зайца)»; «из тубы дым тойбы, 

потаму та хóйдна» — «из трубы дым валит столбом, потому что холодно». 



В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод, «задигйка» — зажигалка). Специальные задания позволяют 

выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла сясика» 

— «взяла из ящика», «тли ведёлы» — «три ведра»).  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям (хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(выключатель — «ключит свет», виноградник — «он садит», печник— 

«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

(вместо «ручища» — «рутики», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) 

Или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед»). В случаях, когда дети всё-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы (строит дома — «дóмник», палки для лыж — 

«палные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори л» — тракторист, «читик» — читатель, «абрикóснын» — 

абрикосовый и т. п.), грубое искажение звукослоговой структуры 

производного слова (свинцовый — «свитенóй», «свицóй»и т. п.). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением (вместо одежда — «пальты », кóфнички — «кофточки», мебель 

— «разные стóлы», посуда — «тарелки»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, 

грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 



строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, 

соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля (посуда»— 

«тарелки», нора — «дыра», кастрюля — «миска», нырнул — «купался»). 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно - следственных связей в 

тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные 

члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона 

речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Дети с трудом выделяют первый 

и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

1.1.5. Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО, п. 15. ФОП), которые 

представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации). В соответствии с ФГОС ДО специфика 

дошкольного возраста и системные особенности ДО делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Федеральной программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных  достижений ребёнка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется 

на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному 



году», «к трем годам» и так далее имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических 

периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу.  

Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной 

группе. 

 Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 

ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; 

манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические 

процедуры;  

ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет 

радость в ответ на общение со взрослым;  

ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников;  

ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 

реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, 

баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

 ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

ребёнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по 

отношению к предметному окружению; ребёнок узнает и называет 

объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их 

характерные особенности, положительно реагирует на них;  

ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов;  

ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает 

окружающие предметы, выполняет действия, направленные на получение 

результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает 

пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы 

шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые  предметы и 

тому подобное);  



ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых 

(катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

1) Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  

у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные 

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

простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 

выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием 

играет в подвижные игры;  

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное);  

ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом;  

ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;  

ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

какой последовательности продвигаться к цели;  

ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами;  

ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым;  

ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них;  

ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях;  

ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;  

ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

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

далее); ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения и их особенностях, проявляет 

положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, 

наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым 

объектам;  

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; ребёнок эмоционально откликается на красоту 

природы и произведения искусства;  

ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 

рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 

постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, 

дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки;  



ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе; ребёнок в играх отображает действия окружающих 

(«готовит обед», «ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не 

только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения 

(ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет 

цель («Я буду лечить куклу»); 

ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

 ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает 

окружающие предметы, выполняет действия, направленные на получение 

результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает 

пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы 

шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и 

тому подобное);  

ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых 

(катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное).  

2) Планируемые результаты в дошкольном возрасте к четырем годам: 
ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

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

подвижным играм;  

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие 

правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения 

под музыку; 

 ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении 

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

реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, 

выполнять движения в общем для всех темпе;  

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, 

одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет 

первичные представления о факторах, положительно влияющих на 

здоровье; 

 ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит 

о себе в первом лице; 

 ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей;  

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам;  



ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в 

процессе взаимодействия со сверстниками; 

 ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения;  

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной деятельности; 

 ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 

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

числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) 

рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные 

произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

 ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в 

их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает 

небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

 ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; проявляет речевую 

активность в общении со сверстником;  

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи;  

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; ребёнок проявляет 

потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим 

характеристикам;  

ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;  

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 

пункте, его названии, достопримечательностях и традициях;  

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности 

и свойства, различает времена года и характерные для них явления 

природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, 

растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко 

всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред;  



ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 

создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и 

украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом;  

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

различает музыкальные ритмы, передает их в движении;  

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на 

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

использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой 

сюжет из нескольких эпизодов; ребёнок в дидактических играх действует в 

рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из 

знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения.  

3) Планируемые результаты в дошкольном возрасте к пяти годам: 
ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

результата, испытывает потребность в двигательной активности;  

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

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

интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения 

и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные 

игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность;  

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания;  

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; ребёнок выполняет самостоятельно 

правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие;  

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять 

в повседневной жизни; ребёнок самостоятелен в самообслуживании;  

ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх;  

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 



 ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными;  

ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности;  

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки;  

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст;  

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан;  

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в 

свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью;  

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков; ребёнок задает много вопросов поискового характера, 

включается в деятельность экспериментирования, использует 

исследовательские действия, предпринимает попытки сделать логические 

выводы;  

ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, 

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

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

представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; ребёнок имеет представление о 

разнообразных представителях живой природы родного края, их 

особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных 

изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, 

знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать 

за растениями и животными, беречь их;  

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную 

последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в 

движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности;  

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, 

поступки, события;  

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и 



изобразительные средства; ребёнок использует накопленный 

художественно-творческой опыт в самостоятельной деятельности, с 

желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности);  

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 

 ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу 

игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в 

ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

 ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет 

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

комментирует их «действия» в режиссерских играх.  

4) Планируемые результаты в дошкольном возрасте к шести годам: 
ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о 

некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха;  

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, 

координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен 

проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений;  

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру;  

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма 

в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских 

спортсменов; 

 ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение 

и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного 

здоровья и здоровья окружающих; 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со 

взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует 

уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

 ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 



 ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда;  

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает 

правила безопасного поведения в разных видах деятельности, 

демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под 

присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; ребёнок регулирует свою активность в 

деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права других 

людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы 

различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям; 

 ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, 

имеет представления о социальном, предметном и природном мире; 

ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность;  

ребёнок использует математические знания, способы и средства для 

познания окружающего мира; способен к произвольным умственным 

действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, 

систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными 

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

пространстве и времени; ребёнок знает о цифровых средствах познания 

окружающей действительности, использует некоторые из них, 

придерживаясь правил безопасного обращения с ними;  

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в 

котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 

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

государственные символы;  

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, 

может классифицировать объекты по разным признакам; имеет 

представление об особенностях и потребностях живого организма, 

изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила 



поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним;  

ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, 

жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; 

проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

 ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий;  

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя 

освоенные техники и средства выразительности, использует 

разнообразные материалы; 

 ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, 

комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые 

образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

 ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 5) Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

программы (к концу дошкольного возраста):  
у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-

волевые качества; ребёнок владеет основными движениями и элементами 

спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими;  

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены;  

ребёнок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, 

ориентируется на местности; 

 ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности;  

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма 

в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями 

российского спорта;  

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного 

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

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;  

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 

поддержку другим людям;  



ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения 

в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;  

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;  

ребёнок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать 

свои ценностные ориентации;  

ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; ребёнок проявляет 

положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; у ребёнка выражено стремление заниматься социально 

значимой деятельностью;  

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие);  

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации 

в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии;  

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу;  

ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 

умениями;  

ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 

интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры 

персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 

героев; ребёнок обладает начальными знаниями о природном и 

социальном мире, в котором он живет: элементарными представлениями 

из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, 

информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных 

традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему;  

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 



экспериментировать; строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности;  

ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира;  

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

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

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное;  

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные 

способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, 

классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое;  

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде 

обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; 

свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает 

за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный 

интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к 

ней;  

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных 

видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности;  

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве;  

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной 

деятельности; ребёнок участвует в создании индивидуальных и 

коллективных творческих работ, тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям, художественных проектах;  

ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать 

сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом 

игровой ситуации;  

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует 

сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет 

несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания 

игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по 

игре, управляет персонажами в режиссерской игре;  

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

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

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры 



другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками; ребёнок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует 

сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению.  

Планируемые результаты освоения программы воспитанниками с 

ОВЗ.  

Для данной категории воспитанников основной задачей является 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится 30 проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; 

 - эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

 - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 



учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.1.6. Психолого-педагогическая диагностика  

Психолого-педагогическая диагностика достижений планируемых 

результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его 

интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет 

выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  



Профессиональная компетенция педагога-психолога распространяется на 

следующие параметры диагностирования дошкольников.  

Младший возраст (3-4 года):  

• понимание речи;  

• активная речь;  

• сенсорное развитие;  

• игра;  

• мелкая моторика;  

• развитие пространственных представлений;  

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать 

карандаш и т. д.);  

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).  

Средний возраст (4-5 лет):  

• пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов); • связная речь (умение выразить свою мысль);  

• развитие мышления;  

• анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество;  

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;  

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками;  

• коммуникативные навыки.  

Старший возраст (5-6 лет): 

 • слуховое внимание;  

• зрительно-пространственный гнозис;  

• зрительно-пространственный праксис;  

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;  

• развитие графической деятельности;  

• мыслительная деятельность; 

 • игровая деятельность;  

• анализ продуктов деятельности; 

 • коммуникативные навыки.  

Старший возраст (6-7 лет):  

• зрительно-моторная координация; • переключение движений;  

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);  

• звуковой анализ слов;  

• умение определять состав числа;  

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  

• составление сюжетного рассказа по серии картин;  

• понимание логико-грамматических конструкций;  

• установление причинно-следственных связей;  

• ориентировка на листе бумаги.  

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1.Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика понимается как оценка развития и 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения образовательных задач, а 

именно:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников.  

В качестве основного диагностического инструментария применяется:  

 зрительно-моторный гештальт тест Бендер, 

 тест Тулуз-Пьерона,  

 тест Т.А. Нежновой «Беседа о школе»,  

 методика Д.Лампена «Дерево», 

 тест зрительно-моторной координации Бендер-тест, 

 определение эмоционального уровня самооценки А.М.Захарова,  

 методика Тэммл, Дорки, Амен «Тревожность»,  

 Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению А.С.Роньжиной и др.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих 

задач. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится педагогом-

психологом в рамках выявления детей группы педагогического риска. В 

случае выявления трудностей освоения ООП воспитанниками ДОУ 

результаты педагогической диагностики  дополняются и уточняются 

результатами диагностического (психологического) обследования 

особенностей психического развития ребенка (в т. ч., с использованием 

тестового подхода). 

 

 

 



2.1.2. Психологическая профилактика 

Цель психологической профилактики: обеспечение раскрытия 

возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка, 

его индивидуальности: склонностей, интересов, предпочтений, 

предупреждение нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. Это достигается путем 

взаимодействия с воспитателями и родителями и направленно на 

содействие в построении психологически безопасной образовательной 

среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно: 

 • построение развивающего вариативного образования, 

ориентированного на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника 

и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 

возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в 

разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его право быть 

не похожим на других;  помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; широкие возможности 

для развития свободной игры детей, в том числе игровое время и 

пространство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой 

предметной образовательной среды; условия для овладения культурными 

средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития 

детей; организацию видов деятельности, стимулирующих развитие 

мышления, воображения, фантазии и детского творчества;  

• создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством создания 

позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе, обеспечения условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; посредством проявления чуткости к интересам и возможностям 

детей, непосредственного общения с каждым ребенком.  

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога 

предполагает максимальный учет данных диагностической работы.  

Психопрофилактическим мероприятием в работе педагога-психолога 

является психопрофилактическая программа по адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям ДОУ.  

Задачи: 

-  способствовать преодолению стрессовых состояний у детей в период 

адаптации к детскому саду; снятию эмоционального и мышечного 

напряжения; снижению импульсивности, излишней двигательной 

активности, тревоги, агрессии;  



-развивать навыки взаимодействия детей друг с другом; 

 -развивать внимание, восприятие, речь, воображение; моторику, игровые 

навыки, произвольное поведение.  

Занятия длительностью 10-15 минут проводятся с августа по сентябрь. 

Для оценки эффективности проводимой психопрофилактической работы 

используется методика А. С. Роньжиной «Выявление уровня 

адаптированности ребенка к дошкольному учреждению». Наблюдение 

позволяет выявить детей с тяжелой формой адаптации и разработать для 

них комплекс мер по преодолению стрессовых состояний, связанных с 

посещением ДОУ. 

 

2.1.3. Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении 

индивидуальности ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 

Осуществляется: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

нарушением речи. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ЗПР. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

проблемами в личностной и познавательной сферах; 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов 

как организационного, так и содержательного характера. 

С целью развития эмоционально-личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста педагогом-психологом разработана развивающая 

программа с комплексом игр и упражнений «Психологическое здоровье 

дошкольников». Адресат: дети подготовительной к школе группе. Занятия 

проводятся по подгруппам. 

Для оценки эффективности работы по данной программе используются 

диагностические методики: Р. Тэммл, А. Дорки, В. Амен «Тест 

Тревожности», С. Якобсон, В. Щур «Лесенка», тест «Автопортрет». 

 

2.1.4. 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 в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия педагога - психолога с 



лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного 

характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, 

а формой проведения - индивидуальная или групповая консультация. 

Консультативная работа в ДОУ администрации образовательного 

учреждения возможна при составлении плана учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что 

обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

Перечень тем для психологического консультирования: 
 адаптация и дезадаптация к ДОУ 

 страхи 

 агрессивность 

 психологическое неблагополучие 

 непослушание 

 кризис 3-х лет 

 кризис 7-ми лет 

 тревожность 

 левшество 

 недостаточное развитие мелкой моторики 

 низкий уровень развития познавательных процессов 

 нарушения в сфере общения 

 застенчивость 

 нестабильность эмоционального состояния 

 гиперактивность 

 отсутствие самостоятельности 

 непослушание 

 психологические проблемы детей с ОНР, с ЗПР 

 психологическая поддержка семьи 

 роль игры в подготовке к школе 

 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в 

поведении 

 психологическая готовность к школе 

 

2.1.5 Психологическое просвещение 

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. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 



предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего 

развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление 

родителей и воспитателей с различными областями психологических 

знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и 

сферы человеческих взаимоотношений. 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов. 

Темы: «Гиперактивный ребенок», «Детская агрессивность», 

«Эмоциональное благополучие», «Развитие коммуникативных навыков», 

«Тревожный ребенок». 

2. 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. 

Темы: «Игры, в которые играют дети и игрушки, которые они выбирают», 

«Большие проблемы маленького ребенка», «Развитие воображения у 

детей», «Детское экспериментирование-необходимое условие развития 

личности ребенка», «Школьное завтра», «Адаптация ребенка к 

дошкольному учреждению», «Что мы знаем о правах ребенка». 

3. Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Темы: «Дружить - это просто», «Психологические особенности ребенка 

данного возраста», «Самооценка дошкольника», «Психологическая 

готовность к школьному обучению», «Наказывая, подумай, зачем», «Как 

отказать ребенку в покупке дорогой вещи и не воспитать у него комплекс 

бедняка», «Занимательные игры на кухне».  

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены 

с учетом возможностей монологического (лекции), диалогического 

(дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и 

воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых 

проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это 

темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к 

школе, технологическими, информационными и игровыми средствами. 

Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, 

общие и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 

обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. 



В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 

информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов и анкет, развивающих игр и упражнений. 

 

2.1.6. Организация системы взаимодействия педагога-психолога в 

МБДОУ 

Направления деятельности педагога-психолога 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. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайтов ДОУ. 

 5. Предоставляет отчетную документацию.  

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу)  

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

8. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. Участвует в организации 

методических объединений и является членом ПМПК.  

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

10. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план 

работы, аналитические справки, анализ работы за год).  

 

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. Участвует в разработке методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам.  

С воспитателем  

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  



3. Составляет Психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

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. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей.  

6. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

7. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

8. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т.д.).  

9. 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 на музыкальных 

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

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Перечень программ и технологий,  используемых в деятельности 

педагога-психолога. 

1.  1.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. Мозаика-Синтез, М, 2014. 

2.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. практический психолог в детском саду. 

Мозаика-Синтез, М, 2014. 

3.Ветрова В. Уроки психологического здоровья. М.: Педагогическое 

общество России, 2000. 

4.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – 

М.: Генезис, 2016. 

5.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2012. 

6.Хухлаева О.В. «Лесенка радости». Методическое пособие. – М., 1998. 



7.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия:  младшая, 

средняя группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. 

8.Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2011 

9.«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

программы эмоционального развития детей под ред. С.В. Крюковой. 

М.1999. 

10.«Азбука общения» под ред. Л. М. Шипициной СПб. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Приложения 

3.2.1. Перспективный план работы педагога-психолога 

Цель психологической службы: 

Создание  условий для сохранения  психологического здоровья детей, их 

полноценного личностного развития на каждом возрастном этапе. 

 

Задачи психологической службы: 

1. Обеспечить психологическое сопровождение и психологическую 

комфортность детей в ДОУ. 

 2. Содействовать формированию познавательного интереса и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Исследовать динамику интеллектуального и личностного развития 

дошкольников, используя психологические диагностики (по запросу).  

4.Содействовать оптимизации игровой и коммуникативной деятельности  

детей. 

5. Способствовать пропаганде и распространению психологических знаний 

среди педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Адресат Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Диагностика 

 

1. Наблюдение за детьми вновь 

поступающими в ДОУ. 

Методика А. С. Роньжиной. 

Воспитанники  

младшей группы 

№1 

 

Сентябрь 

2023г. 

 

Отслеживание  и анализ 

процесса адаптации детей 

к ДОУ, заполнение листов 

адаптации. 

2. Тест тревожности Теммл, 

Дорки,  Амен). 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительной к 

школе группы 

Ноябрь-

декабрь 2023 г. 

Апрель 2024 г. 

 

Выявление уровня  

тревожности детей. 

  

3.Методика самооценки 

«Дерево» Д. Лампен, 

модификация  

Л.П. Пономаренко. 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Апрель-май 

2024 г. 

Определение уровня 

самооценки детей. 

 

4. Тест «Автопортрет», 

модификация В. Ветровой. 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Апрель-май 

2024 г. 

Выявление уровня  

самоотношения, 

самопринятия детей. 

5.Тест Бендер Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Апрель-май 

2024 г. 

Выявление уровня 

сформированности 

зрительно-моторной 

координации детей 

6.Тест Тулуз-Пьерон Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Апрель-май 

2024 г. 

Определение свойств 

внимания у детей 

7. «Беседа о школе»  

Т. А.  Нежновой, А. Л.  Венгера 

Д.Б. Эльконина) 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Апрель-май 

2024 г. 

Определение 

сформированности 

школьной мотивации 



воспитанников. 

 

Просвещение 1. Сообщение на родительском 

собрании «Особенности 

адаптации детей к условиям 

ДОУ». 

Родители 

воспитанников 

младшей группы 

№1 

Сентябрь 

2023 г. 

 

 

Ориентирование 

родителей на 

взаимодействие с ДОУ в 

период адаптации детей. 

2. Создание информационной 

папки «Адаптация к ДОУ: 

советы психолога». 

Родители 

воспитанников 

младшей группы 

№1 

Сентябрь 

2023 г. 

 

 

Расширение 

информационной базы по 

психологическим 

знаниям. 

3.Сообщение на родительском 

собрании «Портрет будущего 

первоклассника» 

 

Родители 

воспитанников 

подг. к шк. гр. 

 

Май 2024 г. 

 

Информирование 

родителей об основных 

аспектах готовности детей 

к школе. 

4. Информация на сайт ДОУ 

«Дружить – это просто». 

Родители всех 

групп 

 

Октябрь 

2023 г. 

 

Повышение 

психологической 

культуры. 

5. Информация на сайт ДОУ 

 «Воспитание навыков 

самостоятельности у детей 

дошкольного возраста». 

Родители всех 

групп 

 

Январь 2024 г. 

 

Повышение 

психологической 

культуры. 

6.Сообщение на педсовете   

«Дидактические игры как 

средство развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей» 

Воспитатели 

 

Март 

    2024 г. 

 

Расширение 

информационной базы по 

психологическим 

знаниям. 

8.Сообщение на педсовете   Воспитатели Май Аналитический отчет 



«Готовность детей к школьному 

обучению» (итоги) 

     2024 г. 

 

Занятия с детьми по программе 

«Психологическое 

сопровождение дошкольников в 

период адаптации к ДОУ» 

Воспитанники  

младшей группы 

№1 
 

Сентябрь-

октябрь 2023 г. 

Предупреждение 

дезадаптации детей к 

условиям ДОУ. 
Профилактика 

Консультирование 1.Групповая консультация 

«Почему возникают истерики у 

ребенка?» 

Родители 
воспитанников всех 

групп 

 

Февраль 2024 г Повышение 

психологической 

культуры. 

Рекомендации. 

 2. Групповая консультация 

«Практические рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников». 

 

Родители 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы 

Май 2024 г. 

 

Повышение 

психологической 

компетентности. 

Рекомендации.  

 3.Групповая консультация 

«Педагогический такт в работе 

воспитателя группы» 

Воспитатели Ноябрь 2023 г. Повышение 

психологической 

компетентности. 

Рекомендации. 

 4. Индивидуальное 

консультирование по проблемам 

адаптации детей к ДОУ. 

Родители 

воспитанников, 

вновь поступающих 

в ДОУ 

В течение года 

 

Содействие позитивной 

адаптации детей к 

условиям ДОУ 

 

 5. Индивидуальное 

консультирование по запросу  

Родители 

Воспитатели 

  

В течение года 

 

Помощь в решении 

психологических 

проблем. 

Рекомендации. 



Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми по выявленным 

проблемам (индивидуально) 

Воспитанники  В течение года Полноценное 

психологическое развитие 

ребенка 

Аналитическая 

работа 

1.Обработка и анализ 

полученных результатов 

диагностики, составление 

аналитических справок, 

подготовка рекомендаций 

воспитателям, родителям. 

Родители, 

воспитатели 

В течение года Сохранение 

психологического 

здоровья воспитанников. 

2.Участие в работе 

методических объединений, 

конференций, форумов, 

педагогов-психологов района, 

города, региона. 

Педагог-психолог В течение года 

 

Обмен опытом. 

Расширение знаний по 

психолого-

педагогическим, 

нормативно-правовым 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Циклограмма рабочего времени педагога-психолога 
 

 

 

Дни недели/ 

 

направления        деятельности  

 

 

 

   

Психопросвещение 

Воспитанники  

педагоги 

родители 

Консультирование  

Воспитанники 

педагоги 

родители 

Аналитическая,  

организационно-

методическая 

деятельность 

Диагностика Коррекционно-

развивающая 

работа (норма и 

ОВЗ) 

Психопро-

филактическая 

работа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

в ДОУ  

(6 часов) 

8.00-14.00 

 

8.00 – 10.00 

( 2 часа) 

 

10.00 – 11.00 

( 1 час) 

 

 

11.00 – 12.00 

( 1 час) 
12.00 – 13.00 

( 1 час) 

 

13.00 – 14.00 

( 1 час) 

 

ПЯТНИЦА 

  в ДОУ   

(6 часов) 

11.30.-17.30 

 15.30 – 16.30 

( 1 час) 

11.30 – 12.30 

( 1 час) 

12.30-13.30 

( 1 час) 
 

16. 30-17.30 

( 1 час) 

13.30-15.30 

( 2 часа) 

присутствующие 

часы в неделю в 

ДОУ 

12 часов      

 

ВТОРНИК 
     9.00 – 12.00 

( 3 часа) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА 

 

     
14.00 – 17.00 

( 3 часа) 

кол-во часов в 

неделю ВНЕ ДОУ   

 

6 часов  

  

     

общее кол-во 

часов в неделю на 

0,5 ставки 

18 часов   


