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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
           Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить 

свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. Особый 

интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень системы 

непрерывного образования. Деятельность современного педагога-психолога ДО 

направлена на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте и на содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. Объектом 

профессиональной деятельности педагога-психолога в ДО выступают феномены 

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

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

в ДО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). Рабочая 

программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

ДО по основным направлениям – физическому, художественно-эстетическому, речевому, 

познавательному, социально-коммуникативному развитию и, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Содержание рабочей 

программы педагога-психолога учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников ДО. 

 

1.1.1. Направленность деятельности: психологическое сопровождение воспитанников 

ДОО, консультирование родителей, консультирование и помощь в работе 

педагогических работников ДО. 

 

1.1.2 Цели и задачи деятельности. 

        Создание условий становления личности дошкольника посредством развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи реализации Программы: 

1) изучить индивидуальные особенности детей в единстве интеллектуальной, 

эмоционально – волевой и поведенческих сфер; 

2) содействовать полноценному психическому и личностному развитию ребенка в ДО; 

психологическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса; 

4) помогать детям, нуждающимся в специальных формах организации деятельности; 

5) подготовить детей к новой социальной ситуации развития – психологическая подготовка 

к школе; 

6) содействовать повышению психологической компетентности педагогических 

работников и оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.3 Отличительные особенности деятельности: 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

Основные этические принципы деятельности педагога-психолога 

Этические принципы призваны обеспечить: 
 решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 
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 защиту законных прав людей, с которыми педагоги-психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие; 

 сохранение доверия между педагогом-психологом и клиентом; 

 укрепление авторитета психологической службы образования. 

Основными этическими принципами являются: 

1. Принцип конфиденциальности: 
 информация, полученная педагогом-психологом в процессе проведения работы, не 

подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости 

передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее 

использование против интересов клиентов; 

 лица, участвующие в психологических мероприятиях, должны быть осведомлены об 

объеме и характере информации, которая может быть сообщена другим 

заинтересованным лицам и (или) учреждениям; 

 участие в психологических процедурах должно быть сознательным и добровольным; 

 если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами, то она должна 

быть предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

экспертами; 

 отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным 

клиентом; 

 на присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность; 

 администрация органа управления образованием или образовательного учреждения, по 

заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть 

предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство сохранения 

профессиональной тайны.  

2. Принцип компетентности: 
 педагог-психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности; 

 педагог-психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с 

клиентом. 

3. Принцип ответственности: 
 педагог-психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед 

клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность; 

 проводя исследования, заботится, прежде всего, о благополучии людей и не использует 

результаты работы им во вред. 

 педагог-психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам, или она идет под его 

руководством; 

 педагог-психолог несет профессиональную ответственность за собственные 

высказывания на психологические темы, сделанные в средствах массовой информации 

и в публичных выступлениях; 

 педагог-психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться 

непроверенной информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего 

образования и компетентности; 

 педагог-психолог может не информировать клиента об истинных целях 

психологических процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути 

достижения этих целей невозможны; 

 при принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

педагог-психолог несет ответственность за последствия выбранного и использованного 

им вмешательства. 

4. Принцип этической и юридической правомочности: 
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 педагог-психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению 

психологической деятельности; 

 в случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, вменяемыми 

ему администрацией образовательного учреждения, педагог-психолог руководствуется 

нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации 

учреждения, где он работает, и профессиональной психологической общественности 

(методического объединения) или областного научно-методического совета службы 

практической психологии; 

 нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 

педагога-психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса; 

 педагог-психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в 

соответствии с законом, при этом на него полностью распространяются нормы данного 

Кодекса. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии: 
 в любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации. Подобная информация 

возможна только в сообщениях для специалистов; 

 во всех сообщениях педагог-психолог должен отражать возможности методов 

практической психологии в соответствии с реальным положением дел; 

 педагог-психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально 

и точно в соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 

6. Принцип благополучия клиента: 
 в своих профессиональных действиях педагог-психолог ориентируется на 

благополучие и учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, 

когда обязанности педагога-психолога вступают в противоречие с этическими 

нормами, специалист разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не 

навреди»; 

 педагог-психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации по социальному статусу, возрасту, полу, национальности, 

вероисповеданию, интеллекту и любым другим отличиям; 

 в профессиональной деятельности педагога-психолога образования приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного 

процесса; 

 педагог-психолог придерживается доброжелательного и без оценочного отношения к 

клиенту. 

7. Принцип профессиональной кооперации: 
 работа педагога-психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к 

другим специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических 

и методических предпочтений; 

 педагог-психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и 

методах работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц; 

 Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, педагог-

психолог может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), 

в конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-

методического совета службы практической психологии образования. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования: 
 педагог-психолог информирует клиента о целях и содержании психологической 

работы, проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, 

чтобы клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда 

психологическая процедура осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в 

ней ребенка должны дать родители или лица, их заменяющие в письменном виде; 
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 в процессе профессиональной деятельности педагог-психолог высказывает 

собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, 

исключающей ограничение свободы клиента в принятии им самостоятельного 

решения. В ходе работы по оказанию психологической помощи должен строго 

соблюдаться принцип добровольности со стороны клиента; 

 педагог-психолог должен информировать участников психологической работы о тех 

аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не 

участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный 

эмоциональный опыт и др.; 

 для получения согласия клиента на психологическую работу с ним педагог-психолог 

должен использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента 

язык; 

 заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, 

оно может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации 

должны быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий; 

 в ходе обследования педагог-психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента.  

 

1.1.4 Ожидаемые результаты деятельности и способы их проверки. 

 

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителя образовательного 

учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития. 

3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания в ДОО, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с группой 

воспитанников ДОО. 

4. Психологическая коррекция и развитие - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога - психолога, и других 

специалистов. 

5. Консультативная деятельность - оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. Консультации проводятся педагогом-психологом, 

как в групповой форме, так и индивидуально. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. 

Целевые ориентиры раннего возраста: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;   

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
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социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится при необходимости педагогом-психологом в рамках 

психологической диагностики развития ребенка (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

2. Организационный раздел. 

2.1 Расписание совместной образовательной деятельности с воспитанниками 

различных форматов.  

 
 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является психологическая 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, психопрофилактическая работа, 

консультативно-просветительская работа, психологическое просвещение, методическая 

работа. 

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

 

 

 

День недели График работы 

Часы 

консультирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников

  

   

Часы 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

воспитанниками, 

психологическая 

диагностика. 

  

Понедельник 8:30-17:15 

________ 08:30-12:00 

15:45-17:15 

 

Вторник 8:30-17:15 

 

16:00-17:15 

08:30-12:00 

15:00-16:00 

Среда 8:30-17:15 

_________ 08:30-13:00 

16:00-17:15 

Четверг 8:30-17:15 
 

16:00-17:15 

08:30-12:00 

15:00-16:00 

Пятница 

 

8:30-16:10 

 

 

__________ 

 

08:30-13:00 
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2.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога 

является эффективным средством поддержки индивидуальности и целостного развития 

ребенка. (см. Паспорт кабинета) 

Кабинет педагога-психолога – специфичное помещение, которое функционально 

служит определенным целям по обеспечению психологически комфортной атмосферы и 

эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений.  

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности педагога- психолога, исходя из этого кабинет делится на 

несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку. 

3. Описание форм, способов, методов и средств. 

3.1 Воспитание и обучение в процессе совместной деятельности с детьми. 

Индивидуальная работа. Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой 

сферы. Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 

занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и 

педагогов. 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Сопровождение детей на праздниках и мероприятиях, помощь воспитателям.  

 

3.3 Взаимодействие с педагогами, специалистами ДО. 

• повышение психологической компетентности педагогов через организацию семинаров, 

«круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских;  

• командная работа специалистов в психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения;  

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

родителями;  

• посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с педагогом;  

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

3.4 Взаимодействие с родителями воспитанников ДО. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия является создание условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

дошкольной образовательной организации. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей. 

Беседы, наблюдение за процессом общения 

членов семьи с ребенком, анкетирование, 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах, социально-

демографический паспорт семьи. 

2 Информирование родителей. информационные стенды, личные беседы, 

родительские собрания, памятки. 

3 Консультирование родителей. Индивидуальные консультации, письменные 

консультации, беседы. 
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4. Содержательный раздел. 

4.1 Содержание деятельности с детьми 3-4 лет. 

4.1.1 Возрастные особенности развития детей. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте происходит переход к 

сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

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 произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако в этом возрасте наблюдаются устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться их половая идентификация. 

            4.1.2 Образовательная область развития ребёнка (профиль специалиста) 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности 

и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

            4.2 Содержание деятельности с детьми 4-5 лет. 

4.2.1 Возрастные особенности развития детей. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Формируются навыки 

планирования последовательности действий. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание. Начинает 

развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие. Речь становится 

предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуативной. В общении 

ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 
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4.2.2 Образовательная область развития ребёнка (профиль специалиста). 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности 

и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

4.3 Содержание деятельности с детьми 5-6 лет. 

4.3.1 Возрастные особенности развития детей. 

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

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

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

предметов. Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжает 

совершенствоваться обобщение, что является основой словесно - логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования 

образца; усвоением обобщённых 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); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

4.3.2 Образовательная область развития ребёнка (профиль специалиста). 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности 

и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 
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4.4 Содержание деятельности с детьми 6-7 лет. 

4.4.1 Возрастные особенности развития детей. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Они свободно 

владеют обобщёнными 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 объёмными предметами. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной 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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

4.4.2 Образовательная область развития ребёнка (профиль специалиста). 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. Рефлексивно-деятельностный 

подход позволяет решать задачи развития психических функций через использование 

различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-

ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий. 

Приложение 

Циклограмма рабочего времени (приложение 1). 

Годовой план работы (приложение 2). 

Методическое обеспечение рабочей программы специалиста (приложение 3). 

Список используемой литературы. 


