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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 128» – это нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования - срок освоения 7 лет.  

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с воспитанником педагог выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного опыта гуманистического отношения к людям.  

Нормативной базой для составления Программы являются:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»;  

- Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программа дошкольного образования»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;  

- Устав МБДОУ «Детский сад № 128». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный и одним 

из основных компонентов Программы является федеральная рабочая программа воспитания.  

1.2 Возрастные и новообразования дошкольного детства 

Возраст от 2 до 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. Постепенно 

развивается произвольность поведения, регулирующая собственную активность ребенка. В ходе 

совместной с 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 с 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. Появляется собственно изобразительная деятельность: ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 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. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 6 Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 Возраст от 3 до 4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет 

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

черта кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих 

плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать, 



как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 3-4-летние дети усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). В три года ребенок 

начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочкаженщина, мальчик-мужчина. 

Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола. У детей трехлетнего возраста развиваются навыки самообслуживания - они 

могут самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении. 

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 3-4 года - также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий), способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, 7 мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший из 3-5 предметов. В 3 года 

дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлогами и наречиями). В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Дети 

его чувствуют, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в 

другое - завтракать, гулять. Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях 

окружающей действительности обусловлены его непосредственным опытом. Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий; имеет представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых 

профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, песка; различает и называет состояния погоды. На 

четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает 2-3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-

разному и зависит от интереса ребенка. Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. Мышление 3-летнего ребенка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами. Воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш действует 

с одним предметом и воображает на его месте другой. В младшем дошкольном возрасте ярко 



выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 

предметами - заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 

лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка 

первой половины 4- го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 

по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует 

речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 

подруги. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Оптимальным во взаимоотношениях с 

взрослыми является индивидуальное общение. Главным средством общения с взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, 

времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать 

на простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях 

об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 8 развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей 

концовке. Он с удовольствием вместе с взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью 

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

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Возраст от 4 до 5 лет 

 4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». 

Поведение 4-5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг 

друга с днем рождения и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетка, столовые приборы. Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 4-5-

летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я - мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я - девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 



взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах 

отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом 

трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его 

на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

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

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В 

процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40-50 минут. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит 9 дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще 

стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. Развивается 

моторика дошкольников. В 4-5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 

Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3-4 раз подряд в удобном для 

ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать 

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

освоенных основных движений более сложными. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление 

детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание 

становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 

правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

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

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве 



контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все 

звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания 

новых слов и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны 

элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь 

становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

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

«анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о ее содержании. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям 10 произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое 

запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка.  

Возраст от 5 до 6 лет  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

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

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Качественные изменения в этом 

возрасте происходят в поведении дошкольников - формируется возможность саморегуляции, т.е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

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

моральнонравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

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

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 

изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти 

представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей. В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре или его положительными качествами. В 5-

6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности. В этом возрасте дети 



имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения 

с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость, и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления 

женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально 

одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. 

видах деятельности. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

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

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 

действия 11 или критикуют их действия, ссылаясь на правила. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

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

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

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

зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы 

и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших 

по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и завязывать 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). 

Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях недели. Внимание детей становится более устойчивым 

и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и 

средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). На шестом году жизни 

ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 



торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны 

к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном 12 монологе способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Возраст от 6 до 7 лет  

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно 

тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Социально - нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

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

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 

тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку 

или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется 

мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально - 

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 



возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения - ребенок не только может отказаться от нежелательных 

действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 13 ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребенка с взрослым. По- прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок стремится как 

можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

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

о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения - 

в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения. В этом возрасте дети владеют 

обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. 

Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так 

и подчиненную роли. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

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

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования 

со сверстниками. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

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

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить 

достаточно большой объем информации. Однако непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 



Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 14 убыванию 

или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но 

и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Классифицируют 

изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком 

и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их 

выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, 

ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

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

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с ФГОС Дои ФОП ДО Программа построена на следующих принципах: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования ( далее- индивидуализация образования); 



содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

формирование   познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного процесса 

с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации- создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных отношений 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития каждого 

региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и искусственных 

(культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического 

рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в их 

взаимосвязях и взаимопереходах. 

1.4. Планируемые результаты. 



В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Федеральной программы представлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к завершению ДО.  

Реализация образовательных целей и задач Федеральной программы направлена на достижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет).  

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, 

четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной 

диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок 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 ребенка в освоении основной образовательной программы 

Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в раннем возрасте. 

К трем годам соответствуют п.15.2 ФОП ДО ( стр10-11) 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам соответствуют п. 15.3.1 (стр. 11 -13) 

К пяти годам соответствуют п. 15.3.2 ( стр.13 -15) 

К шести годам соответствуют п.15.3.3 (стр.15 -17) 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной программы  

К концу дошкольного возраста соответствуют п.15.4 (стр 17-19) 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога. 

 «Социально - коммуникативное развитие» 

• Стабилизировать эмоциональный фон; 



• Развивать способность к сознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

• Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

• Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижение 

отчужденности. 

• Содействовать появлению взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 

• Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах, чувство собственного достоинства. 

• Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями, положительную, достаточно 

устойчивую самооценку. Умение самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах деятельности, четко соблюдать необходимую последовательность действий, организовывать 

свое рабочее местно, убирать за собой;  

объяснять причины возникновения эмоций, примеры преодоления отрицательных переживаний, 

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

 учитывать в деятельности и общении эмоции других людей, понимать важность эмпатии; 

 подчинять свое поведение, сиюминутные желания и потребности первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо, что такое плохо»;  

четко формулировать нормы и правила, самостоятельно ставить цели, проявлять инициативу в 

разных видах деятельности, подчинять свои действия достаточно отдаленными целям; 

 развернуто отображать цели в речь, подчиняться им, развернуто планировать этапы и условия их 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; 

 проявлять элементы прогнозирования, адекватный уровень притязаний, мотивировать 

самооценку, ориентируясь на свои достижения и оценки взрослых; реализовать игровые замыслы, 

творчески их развивать;  

взаимодействовать с другими детьми, объединять разные сюжеты в единый ход игры, выполнять 

роли, участвовать в ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре, осуществлять 

игровые действия с разнообразными предметами, активно использовать предметызаместители, 

реальные действия и предметы заменять словом, осознавать необходимость соблюдения правил и 

выполнять их;  

вступать в игровое общение, использую речь, мимику, жесты; вежливо выражать просьбу, 

несогласие;  

выслушивать партнера, согласовывать с ним действия, с помощью взрослого распределять роли, 

подготавливать вместе со взрослым условия для игровой деятельности и убирать игрушки и 

атрибуты после игры. 

• Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоциональное состояние других людей, 

способность замечать нюансы переживаний и отражать их в развернутой речи; способность к 

осознанию своих возрастно-половых, индивидуально-типологических, психологических, 

личностных особенностей, эмоций, социальных контактов, социальных ролей, предпочтений, 

желаний в отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, желаемого 



результата выполнения своей текущей деятельности, того, как воспринимают ребенка другие 

люди, разные по возрастному, социальному и иным статусами, своего прошлого, родственных 

связей; развивать способность к волевому усилию, умения часто, длительно противостоять 

отвлечениям, удерживать цель деятельности без помощи взрослого, понимать и объяснять 

необходимость волевого усилия; проявлять элементы самоконтроля, самостоятельно 

корректировать свою деятельность. 

• Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживания и стремления содействовать, 

понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

• Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

• Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к 

себе, организовать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправить при нарушении норм и правил поведения. 

• Формировать умение устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как 

со знакомыми, так и с не знакомыми людьми, выражать содержание общениями разнообразными 

способами; вступать в диалогическое общение; 

 вступать в речевое общение разными способами: сообщать о впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно пользоваться средствами вербального и невербальное общения 

в разных ситуациях, говорить спокойно, доброжелательно;  

проявлять доброжелательность, не конфликтность; проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к 

ним мотивировок. 

• Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Младшая группа Я-Ты-Мы. Программа социально - эмоционального развития дошкольников/ 

Сост.: О.Л. Князева. - М.;Мозайка-Синтез, 2003- 168 с 

Сентябрь стр.40 

Октябрь стр. 42; стр. 44 

Ноябрь стр. 44 

Декабрь стр. 45 

Январь стр. 46. 

Февраль стр. 48 . 



Март стр. 77 

Апрель стр. 80 

Май стр.83 

Средняя группа 

Я-Ты-Мы. Программа социально - эмоционального развития дошкольников/ Сост.: О.Л. Князева. - 

М.;Мозайка-Синтез, 2003- 168 с 

Сентябрь стр.49; стр.50 

Октябрь стр. 53 

Ноябрь стр. 55 

Декабрь стр. 56; стр. 57 

Январь стр. 59. Февраль стр. 105 . 

Март стр. 106; стр. 109 

Апрель стр. 110 

Май стр. 102 

Организованная образовательная деятельность 

Старшая группа  

Я-Ты-Мы. Программа социально - эмоционального развития дошкольников/ Сост.: О.Л. Князева. - 

М.;Мозайка-Синтез, 2003- 168 с 

Конспекты занятий из расчета 1 занятие в 2 недели, в год 18 

Сентябрь 

Занятие №1 - стр. 61 

Занятие №2 стр. 62 

Октябрь 

Занятие №3 стр. 62 

Занятие №4 стр. 63 

Ноябрь 

Занятие №5 стр. 64 

Занятие №6 стр. 65 

Декабрь 

Занятие №7 стр. 59 



Занятие №8 стр. 85. 

Январь 

Занятие №9 стр. 87. 

Занятие №10 стр.89 

Февраль 

Занятие №11 стр. 90 

Занятие №12стр. 92. 

Март 

Занятие №13 стр. 112 

Занятие №14 стр. 116 

Апрель 

Занятие № 15 стр. 117 

Занятие №16 стр. 120 

Май 

Занятие №17 стр. 121 

Занятие №18 стр. 123 

Подготовительная группа 

Я-Ты-Мы. Программа социально - эмоционального развития дошкольников/ Сост.: О.Л. Князева. - 

М.;Мозайка-Синтез, 2003- 168 с 

Конспекты занятий из расчета 1 занятие в 2 недели, в год 18 

Сентябрь 

Занятие №1 стр.67 

Занятие №2 стр. 68 

Октябрь 

Занятие №3 стр. 69 

Занятие №4 стр. 70 

Ноябрь 

Занятие №5 стр. 72 

Занятие №6 стр. 94 

Декабрь 



Занятие №7 стр. 96 

Занятие №8 стр. 98. 

Январь 

Занятие №9 стр. 100 

Занятие №10 стр.127 

Февраль 

Занятие №11стр. 127 

Занятие №12стр. 129. 

Март 

Занятие №13 стр. 129 

Занятие №14 стр. 131 

Апрель 

Занятие № 15 стр. 132 

26 

Занятие №16 стр. 135 

Май 

Занятие №17 стр.137 

Занятие №18 стр.139 

 

2.2. Содержание деятельности педагога-психолога 

Основная линия работы педагога-психолога - психологическое сопровождение реализуемой 

основной образовательной программы. Цель: Повышение качества образования путем 

индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного 

возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

 Задачи: Для воспитанников: 

 • Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию; 

 • Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 • Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 



творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 • Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности каждого 

ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности;  

• Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. Для 

родителей:  

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с ребенком; • 

Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе 28 путем 

включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и поддержку 

образовательных проектов по инициативе семьи.  

Для педагогов: 

 • Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе;  

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2.3. Взаимодействие с педагогическим коллективом. 

 

2.4. Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Педагог-психолог оказывает содействие 

педагогам в подборе диагностических комплексов и в проведении отдельных процедур в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Участие ребенка в психолого-

педагогической диагностике (мониторинга) допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: - 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); - оптимизации работы с 

группой детей.  

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин и механизмов нарушений 

в развитии, социальной адаптации.  

Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с группой 

воспитанников ДОУ.  



Диагностика занимает особое место в программе, она является начальным шагом формирования 

здоровья, так как без неё не возможно построить индивидуальную программу развития ребенка- 

это активный процесс самопознания, включающие элементы саморазвития 

Психологическая диагностика 

 Ф.И. 

ребенка 

Ф.И. 

ребенка 

Ф.И. 

ребенка 

Ф.И. 

ребенка 

Ф.И. 

ребенка 

Ф.И. 

ребенка 

Заучивание 

строчек 

наизусть 

      

Основные направления работы Психодиагностика Программа диагностических исследований 

проведения мониторинга педагогом-психологом.  

Психологическая диагностика: психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью выявления особенностей психического развития ребенка, 

форсированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагогипсихологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. Цель: Раннее выявление предпосылок 

отклоняющегося развития у детей; ранняя диагностика дисбаланса в эмоциональных связях «мать-

ребенок»; ранняя диагностика эмоционального выгорания у педагогов. Виды деятельности, 

контингент, периодичность: Для оптимизации образовательного процесса в ДОО педагог-

психолог дважды в год (3-4 неделя октября и 3-4 неделя апреля) при письменном согласии 

родителей проводит диагностику всех воспитанников ДОО (индивидуально): По результатам 

психодиагностики определяются следующие категории воспитанников:  

• Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные трудности усвоения 

программного материала по возрасту при групповой работе педагога; незначительное улучшение 

запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной работе). 

 • Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов (трудности усвоения 

программного материала по возрасту при групповой работе педагога; значительное улучшение 

запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной работе).  

• Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутично подобным поведением; дети с выраженными 

трудностями усвоения одной образовательной области при 29 значительных успехах в другой 

образовательно области). 

 • Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, замкнутые, 

нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения программного 

материала при групповой работе педагогов). 

 • Другим направлением психодиагностики является изучение способностей психоэмоциональной 

сферы педагогов для профилактики профессионального выгорания. 



 

№ 

п/п       

Методики и 

технологии 

Возрастные 

группы 

Цель методики Методическое 

обеспечение 

1 Исследование 

мышления Методика 

«Нелепицы» 

Младший возраст Оценка 

элементарных 

образных 

представлений об 

окружающем мире и 

логических связях 

Е.В. Доценко 

«Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях» - 

Учитель - 

Волгоград,2011, с 56 

2 Исследование 

эмоционального 

состояния Методика 

Дорофеевой Э.Т. 

Младшие, средние 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Оценка 

эмоционального 

состояния ребенка 

Л.М.Щипицына 

«Азбука общения». - 

Детство -Пресс 

СанктПетербург,1998, 

с78 

3 Изучение личностного 

поведения ребенка 

Методика Т.В.Сенько 

Средние старшие, 

подготовительные 

группы 

Оценка личностного 

поведения детей в 

различных видах 

деятельности 

совместно со 

сверстниками 

Л.М.Щипицына 

«Азбука общения». - 

Детство -Пресс 

СанктПетербург,1998, 

с106 

4 Исследование 

эмоционального 

состояния Тест 

тревожности «Выбери 

нужное лицо» (Р. 

Тэммпл, В. Амен, М. 

Дорки) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Оценка 

эмоциональных 

реакций ребенка на 

некоторые 

привычные для него 

жизненные 

ситуации 

Распечатанный 

стимульный материал 

5 Взаимодействие детей 

со сверстниками и 

взрослыми 

Диагностическая 

методика «Секрет» 

разработана Т.А. 

Репиной, 

Старшие группы, 

подготовительные 

группы 

Выявление 

положения 

(социометрического 

статуса) ребенка в 

группе детского 

сада, его отношения 

к детям, а также 

представления об 

отношении 

сверстников к нему; 

степени 

доброжелательности 

детей друг к другу, 

их эмоционального 

благополучия. 

Распечатанный 

стимульный материал 

6 Психологическая 

готовность к 

Подготовительные 

группы 

Выявление уровня 

сформированное™ 

Е.В. Доценко 

«Психодиагностика 



школьному обучению 

Подготовительные 

группы Е.В. Доценко 

«Психодиагностика 

детей в дошкольных 

30 Методика «Беседа 

о школе» 

Т.А.Нежнова 

Методика «Домик» 

Н.Н.Гуткина 

Ориентировочный 

тест школьной 

зрелости Керна - 

Йирасека Методика 

«Проставь значки» 

Пьерон - Рузер 

«внутренней 

позиции 

школьника» -

Выявление 

особенностей 

развития 

произвольного 

внимания, 

сенсомоторной 

координации. -

Оценка личностной 

зрелости , мелкой 

моторики рук и 

зрительной 

координации - 

Оценка 

переключения и 

распределения 

внимания 

детей учреждениях» - 

Учитель - 

Волгоград,2011, в 

дошкольных  

7 Применяемые 

методики в 

психодиагностической 

работе с ребенком 

ОВЗ 

   

8 Интеллектуальное 

развитие Методика 

К.Йирасек «Рисунок 

человека» 

Белопольская Н.Л. 

«Четвертый лишний» 

«10 слов» Лурия 

Методика «Домик» 

Н.Н.Гуткина 

 Выявление 

умственного 

развития, 

сенсомоторной 

координации 

Выявление уровня 

развития и 

качественных 

характеристик 

процесса обобщения 

наглядного 

материала Изучение 

развития памяти 

Выявление 

особенностей 

развития 

произвольного 

внимания, 

произвольности 

действий 

Е.В. Доценко 

«Психодиагностика 

детей в дошкольных 

учреждениях» - 

Учитель - 

Волгоград,2011, 

9 Эмоционально - 

личностное развитие 

Тест тревожности 

 Оценка 

эмоциональных 

реакций ребенка на 

 



«Выбери нужное 

лицо» (Р. Тэммпл, В. 

Амен, М. Дорки) 

Проективный тест 

«Дом-ДеревоЧеловек» 

Дж.Бук 

некоторые 

привычные для него 

жизненные 

ситуации Получения 

данных, касающихся 

сферы 

взаимоотношений 

ребенка с 

окружающим миром 

в целом и с 

конкретными 

людьми в частности. 

 

Психологическая профилактика Цель: Обеспечение условий для снятия психоэмоционального 

напряжения у воспитанников; обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения 

у родителей; обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у педагогов. 

Направления работы: 31 Обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния 

рисков на развитие ребенка, раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушений в становлении личностной и интеллектуальных сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. С 

воспитанниками: - Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной 

адаптации детей, развитие познавательных и творческих способностей детей, развитие 

познавательных и творческих способностей детей, игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте, развитие эмоциональной сферы, мотивационной. С педагогами: - 

Направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в ДОО благоприятного 

психологического климата, профилактику и своевременное разрешение конфликтов в ДОО, 

повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный 

рост. С родителями: - Направлена на профилактику дезадаптивного поведения ребенка в семье, 

формирование доброжелательных и доверительных отношений с ребенком, направленность на 

формирование полноценной личности ребенка. Психологическая коррекция Цель: 

Предупреждение отклоняющегося развития у детей; профилактика усугубления дисбаланса в 

эмоциональных связях «мать-ребенок»; профилактика «эмоционального выгорания» у педагогов. 

По результатам психодиагностики определяются основные направления психокоррекции на 

учебный год. Для реализации каждого выделенного направления психокоррекции составляется 

индивидуальный маршрут развития. Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО, «коррекционная работа 

должна быть направлена на:  

• Обеспечение коррекции нарушения развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи в освоении программы. 

 • Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации».  

• Данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных игр, в 

том числе игротренинговых, психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

дискуссий, проектов, творческих заданий, арт-терапии. Психологическое консультирование Цель: 

Оказание помощи родителям в осознании причин отклоняющегося развития у ребенка; оказание 

помощи педагогам в осознании причин повышенной утомляемости и изменении 



мотивированности труда; расширение психолого-педагогической компетенции родителей в 

вопросах обучения и развития ребенка, поддержке его психоэмоционального благополучия, в 

вопросах охраны и укреплении физического и психического здоровья; расширение психолого- 

педагогической компетенции педагогов в вопросах обучения и развития ребенка, в том числе с 

нарушенным развитие, поддержке его психоэмоционального благополучия, в вопросах охраны и 

укреплении физического и психического здоровья воспитанников, в вопросах работы с семьей. 

Направления работы: -С педагогами: -Деловая игра, тренинг, семинар-практикум, практикум, 

«круглый стол». 

 С родителями:  

 -Родительский клуб, родительские собрания, тренинг, мастер-класс, групповое и индивидуальное 

консультирование 

Направления 

деятельности 

Группы ран. 

возраста 

(1,6-3 года) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовит 

ельная группа 

Адаптация ежедневно 

(в течение 1 

месяца 

пребывания 

ребенка в 

ДОО), далее 

по запросу 

ежедневно 

(в течение 2- 

х первых 

недель 

пребывания 

ребенка в 

ДОО), далее 

по запросу 

ежедневно 

(в течение 1-

й недели 

пребывания 

ребенка в 

ДОО), далее 

по запросу 

По запросу 

педагогов и 

родителей 

По запросу 

педагогов и 

родителей 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

1 раз в 

неделю 

Игровые 

сеансы в 

режимных 

моментах 

1 раз в 

неделю 

Игровые 

сеансы в 

режимных 

моментах 

1 раз в 

неделю 

Игровые 

сеансы в 

режимных 

моментах 

1 раз в неделю 

Образовательна 

я 

организованная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Образовательн 

ая 

организованна 

я деятельность 

Индивидуальн 

ая работа 

по запросу 

педагогов и 

родителей 

по запросу 

педагогов и 

родителей 

по запросу 

педагогов и 

родителей 

по запросу 

педагогов и 

родителей в 

неделю 

по запросу 

педагогов и 

родителей 

 

2.5. Развивающая работа 

 

2.6. Работа педагога-психолога с родителями 

    Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

дошкольного возраста является: 



Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетенции  родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего 

и дошкольного возраста; 

Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

Информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДОУ, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющих детей дошкольного возраста, а так же об образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ; 

Просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетенции в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей; 

Способствование развитию ответственного и осознанного родительства  как базовой основы 

благополучия семьи; 

Построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач;  

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться 

следующих принципов: 

 Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественно право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности; 

открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителе) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребенка в ДОУ и семье;  

взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей): при взаимодействие педагогу необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой но общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей); 

индивидуально – дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействие необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) 



в отношении образования ребенка, отношении педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; 

возможности включения  в совместное решение образовательных задач; 

возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными 

представителями), прежде всего с материю, обусловленные возрастными особенностями развития. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей.  

• Знакомство с семьей: анкетирование семей.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте.  

• Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер- 

классов, тренингов, создание библиотеки.  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации спортивных мероприятий, 

маршрутов выходного дня (походы на природу, на спортивные объекты), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

• Совместная деятельность в рамках семейного детско-родительского клуба «Школа молодых 

родителей»  

План работы детско-родительского клуба  

«Школа молодых родителей» для групп раннего и младшего дошкольного возраста 

месяц Тема, цель мероприятия ответственные 

Сентябрь (подготовительная 

работа) 

«Давайте познакомимся!» 

Цель: ознакомление 

родителей с системой 

совместной деятельности 

семьи и ДОУ, направленной 

на воспитание и развитие 

личности ребёнка. 

Анкетирование родителей, 

заполнение родителями 

информационных карт, 

наглядная агитация к 

-педагог-психолог Афанасьева 

М.Н. - воспитатели групп 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 



встречам 

Октябрь (1 встреча) «Для кого, зачем и как?» 

(совместное адаптационное 

занятие) Цель: повысить 

психолого-педагогическую 

компетентность родителей в 

вопросах общения с ребенком 

в адаптационный период. 

- педагог-психолог 

Афанасьева М.Н. - 

воспитатели групп раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

Декабрь (2 встреча) «Карабас-Барабас или добрая 

Фея» (семинар-практикум) 

Цель: ознакомление 

родителей с приемами 

конструктивного общения с 

малышами. Кризис 3-х лет. 

Защита ребенка от 

неблагоприятных стрессовых 

ситуаций. Подборка игр для 

использования в кругу семьи. 

- педагог-психолог 

Афанасьева М.Н. - 

воспитатели групп раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

Февраль (3 встреча) «Все дело в пальчиках!» 

(семинар-практикум) Цель: 

определение значимости 

«пальчиковых» игр в развитии 

активной речи малышей. 

 

- педагог-психолог 

Афанасьева М.Н. воспитатели 

групп раннего и младшего 

Апрель (4 встреча) «У меня игрушки есть, всех 

их мне не перечесть!» 

(семинар-практикум) Цель: 

совершенствование 

отношения к значению 

игрушки в жизни малышей, её 

воспитательные и 

развивающие функции. 

- педагог-психолог 

Афанасьева М.Н. - 

воспитатели групп раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

Май (5 встреча) «Я уже детсадовец!» (круглый 

стол) Цель: подведение итогов 

учебного года. 

- педагог-психолог 

Афанасьева М.Н. - 

воспитатели групп раннего и 

младшего дошкольного 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-технические условия. 

Функциональная зона Основное оборудование: предметы мебели, ТСО, 

дополнительные средства дизайна 

Кол-во 



Организационно-методическая программы Стеллаж для документации и 

методического материала 

3 

 Письменный стол 1 

Стул 2 

Тумба 1 

Полка для демонстрации материалов для педагогов 1 

Сенсорное кресло «Капелька» 2 

Полка для информационного материала 1 

Информационный стенд 1 

Световой стол для рисования песком 1 

Зеркало настенное 1 

Ковёр напольный 1 

Диагностическая Стол по росту детей 1 

 Стулья по росту детей 4 

Полка для диагностических материалов 2 

Мольберт 1 

Игровой набор «Дары Фребеля» 1 

Кубик с эмоциями 1 

Подушка для разрядки негативных эмоций 1 

Набор мелких игрушек 3 

Набор мячей для массажа 10 

Мягкие игрушки 5 

Подушки для детей 6 

Пирамидки, домики – вкладыши 6 

 

3.2. Список используемой литературы. 

 

 


