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1.Методы в работе педагога-психолога ДОУ 

    Ме́тод (от др.-греч. μέθοδος — путь исследования или познания, от μετά- + 

ὁδός «путь») — систематизированная совокупность шагов, действий, которые 

необходимо предпринять, чтобы решить определённую задачу или достичь 

определённой цели. 

   В отличие от области знаний или исследований, является авторским, то 

есть созданным конкретной персоной или группой персон, научной или 

практической школой. В силу своей ограниченности рамками действия и 

результата, методы имеют тенденцию устаревать, преобразовываясь в другие 

методы, развиваясь в соответствии со временем, достижениями технической 

и научной мысли, потребностями общества. 

  Совокупность однородных методов принято называть подходом. Развитие 

методов является естественным следствием развития научной мысли. 

Методы (академической) психологии - это те приемы и средства, с помощью 

которых исследователи-психологи получают достоверные сведения, 

используемые далее для построения научных теорий и выработки 

практических рекомендаций. Хороший метод не заменит талантливого 

исследователя, но является ему важным подспорьем. 

  Методы психологии направлены на изучение психических явлений в 

развитии и изменении. 

  Изучаются развитие и изменение психики в истории животного мира, в 

истории человечества, при возрастных особенностях, под влиянием 

упражнения, обучения и воспитания, в результате неблагоприятных 

воздействий внешней среды, вследствие заболеваний. 

  Методы психологического исследования изучают не только особенного 

самого человека, но и влияющие на него условия. 

  Нельзя, например, понять свойства личности ребенка, не учтя обстановку 

вокруг него в семье и в школе. 

  Методы психологии очень различны. Классифицируя их, в первую очередь 

различаются методы собственно научного исследования и методы, 

непосредственно применяемые в практике. Методы могут быть более 

общими и более частными, более и менее научными. В психологии, 

претендующей на научность, должны быть соответствующие научные 

методы. 

  Основными методами психологии, как и большинства других наук, 

являются наблюдение и эксперимент. Дополнительными - самонаблюдение, 

беседа, опрос и биографический метод. В последнее время все большую 

популярность приобретает психологическое тестирование. 

  При изучении психических явлений обычно используются различные 

методы, взаимодополняющие друг друга. 

  Например, проявление растерянности сотрудника при выполнении 

определенной задачи, повторно отмеченное наблюдением, приходится 

уточнять беседой, а иногда и проверять естественным экспериментом, 

использовать целевые тесты. 



  Если ощущение и мысль увидеть нельзя, то их наблюдают косвенно, не 

только через самонаблюдение, но и через практические дела и поступки. 

Методы психологии нужно использовать системно, в комплексе - и 

обязательно целенаправленно, под каждую задачу конкретно. 

  Прежде всего, уточняются возникшая задача, вопрос, подлежащий 

изучению, цель, которая должна быть достигнута, а потом в соответствии с 

этим выбирается конкретный и доступный метод. 

  

1.1 Методы практической психологии 

 

Методы практической психологии включают в себя методы тех отраслей и 

разделов, которые ее образуют: педагогики, консультирования, 

психотерапии. 

Это методы подкрепления, внушение, метод использования образца и другие, 

используемые в педагогике и обучающей практической психологии. 

Методы консультативной и психотерапевтической работы достаточно 

сложны, специфичны и заслуживают отдельного рассмотрения. 

  

1.2 Методы психологического консультирования 

К основным методам психологического консультирования относятся: беседа, 

интервью, наблюдение, активное и эмпатическое слушание. Помимо базовых 

методов в психологическом консультировании используются специальные 

методы, разработанные в рамках отдельных психологических школ, 

опирающихся на конкретную методологию и отдельные теории личности. 

o Беседа. Профессиональная беседа строится из разного рода приемов и 

техник, используемых с целью достижения соответствующего эффекта. 

Важную роль играют техники ведения диалога, одобрения мнений 

клиента, стимулирования высказываний, краткость и ясность речи 

психолога и др. Цели и функции беседы в психологическом 

консультировании связаны со сбором информации о психическом 

состоянии субъекта, установлением контакта с клиентом. Беседа может 

выполнять психотерапевтические функции и способствовать снижению 

тревоги клиента. Консультативная беседа служит способом выхода на 

психологические проблемы, существующие у клиента, является фоном 

и сопровождением всех психотехник. Беседа может иметь 

структурированный характер, вестись по заранее составленному плану, 

программе. Такая структурированная беседа называется методом 

интервью. 

o Разновидности интервью: 

o стандартизированнное – имеет стойкую стратегию и четкую 

тактику; 

o частично стандартизированнное – опирается на стойкую 

стратегию и более пластичную тактику; 



o свободно управляемое диагностическое интервью – 

основывается на стойкой стратегии, но имеет совершенно 

свободную тактику, которая зависит от особенностей клиента, 

отношений и т.д. 

o Наблюдение – преднамеренное, систематическое и целенаправленное 

восприятие психических явлений с целью изучения их специфических 

изменений в определенных условиях и отыскания смысла этих 

явлений, который не дан непосредственно. Консультант должен 

владеть навыками наблюдения за вербальным и невербальным 

поведением клиента. Первоначальной основой для понимания 

невербального поведения служит хорошее знание различных видов 

невербальных языков. 

o Активное слушание имеет целью точное отражение информации 

говорящего. Данный метод способствует более точному пониманию 

партнерами друг друга, позволяет создать атмосферу доверительных 

отношений и эмоциональной поддержки, а также служит расширению 

осознания проблемной ситуации клиентом. Активное слушание 

предполагает использование ряда приемов: 

- заинтересованное отношение к собеседнику, демонстрируемое позой 

заинтересованного слушателя, доброжелательным взглядом, направленным 

на собеседника; 

- уточняющие вопросы: «Правильно ли я понял, что …?», «Вы хотите 

сказать, что…?»; 

- получение ответа на свой вопрос; 

- повторения сказанного собеседником «Вы говорите…»; 

- переформулирование мысли собеседника: «Другими словами, …» 

- поддерживающие реакции: «угу-реакции», «Да-да», поощрение 

собеседника в выражении мысли: «это интересно», «говорите, говорите»; 

- обобщение: «В целом вы хотите сказать…?», «Итак, получается…», «Мы 

поговорили о…», «Можно сделать вывод…». 

Метод «активного слушания» является обязательным методом 

психологического консультирования, и овладение всеми его приемами – 

одно из требований, предъявляемых к профессиональным навыкам 

психолога-консультанта. Нередко дилетантом недооценивается важность 

применения данного метода, и задача точного отражения информации, 

сообщаемой клиентом, подменяется желанием консультанта придумать 

собственную интерпретацию мотивов поступков, личностных проявлений, 

свойств клиента, а также стремлением дать скорейшую оценку его личности 

в целом. Использование такого приема «активного слушания» как 

«повторение» позволяет клиенту укрепиться в мысли, что его внимательно 

слушают и понимают. Кроме того, этот же прием дает возможность клиенту 

«услышать себя» со стороны и лучше осознать себя и ситуацию. 

o Эмпатическое слушание – вид слушания, содержанием которого 

является точное отражение чувств собеседника. Применяется в 

ситуациях, когда собеседнику необходимо поделиться своими 



переживаниями, и он сам выступает инициатором разговора. 

Эмпатическое слушание предполагает: избегание оценок и толкования, 

скрытых от собеседника мотивов его поведения (вместо привычного 

высказывания, содержащего упрек и оценку: «Ты сам виноват, что с 

тобой это случилось. У тебя трудный характер»можно произнести: «Ты 

расстроен? Тебя раздражает твоя вспыльчивость, нетерпимость?…»); 

точное отражение переживания, чувства, эмоции собеседника с 

демонстрацией их понимания и принятия. 

Важными характеристиками и средствами эффективного общения (в ходе 

консультации) являются: 

- эмпатия - сопереживание, понимание другого на уровне чувств, 

переживание тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой 

человек; 

- рефлексия (осознание того, как он воспринимается партнером по общению, 

способность к самоанализу психических состояний, действий, поступков), 

- идентификация (уподобление, отождествление себя с другим человеком, 

перенесение человеком себя на место, в ситуацию другого человека). 

  

1.3 Методы коррекционно-развивающей работы 

 

 Адресатом психологической помощи является ребенок. 

Психологическая помощь организуется: 

o по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

o на основании результатов психологической диагностики; 

o на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных 

или подгрупповых занятий (или занятий в малых группах). Дети 

объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и 

ближайшего развития, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

Для детей с задержкой психического развития разрабатываются 

индивидуальные коррекционно – развивающие программы, учитывающие 

потенциальные возможности и имеющиеся трудности ребенка, его 

индивидуальные особенности. 

В работе с "нормативными" детьми используются программы разных 

авторов, которые адаптируются к условиям ДОУ и задачам развития 

(коррекции). 

  

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса занятий 

зависит от объема коррекционно – развивающей программы. 

Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после 

повторного диагностического обследования. 

  

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 

 

o Игровая терапия 



o Арт-терапия 

o Куклотерапия 

o Песочная терапия 

o Психогимнастика 

o Элементы нейропсихологической коррекции 

o Релаксационные упражнения 

o Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности 

o Упражнения для развития познавательных процессов 

  

1.4 Методы профилактической работы 

  

Основные направления профилактической работы: 

o повышение роли семьи в воспитании детей и профилактике 

девиантного поведения детей (изучение основ взаимоотношений в 

семье, причин возникновения внутрисемейных конфликтов, 

возможностей предупреждения и путей преодоления, основ семейного 

воспитания на различных этапах возрастного развития ребенка, 

семейного права, нормативных правовых актов, регламентирующих 

права и обязанности детей и родителей); 

o создание благоприятной нравственной обстановки в семье и во 

внутрисемейных взаимоотношениях, морально-психологического 

климата семьи; 

o предупреждение ошибок в семейном воспитании; 

o формирование у ребенка твердых нравственных ориентиров, 

нравственной позиции; 

o воспитание с раннего детства волевых качеств и чувства собственного 

достоинства; 

o недопущение насилия над ребенком, подавляющего волю, либо, 

наоборот, формирующего культ силы, стимулирующего воспитание 

агрессивности к слабым, немощным; 

o побуждение ребенка к самовоспитанию и обучение его методике 

работы над собой. 

o Психолого-педагогическое просвещение родителей, направленное на 

повышение психолого-педагогической культуры родителей, 

ответственности родителей за воспитание детей. 

  

Основные методы профилактической работы: 

 

o Наблюдение - Метод познания и исследования, который используется 

при изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) 

поведения человека без вмешательств в протекание его деятельности. 

o Беседа - Метод получения и корректировки информации на основе 

вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным способом 

проникновения во внутренний мир личности и понимания ее 

затруднений. 



o Анкетирование - Метод множественного сбора статистического 

материала путем опроса испытуемых. 

o Интервью  - Получение информации с помощью устного опроса. По 

сравнению с анкетированием предполагает большую свободу 

опрашиваемого в формулировке ответов, большую развернутость 

ответов. 

Виды интервью: 

- свободное интервью (нерегламентированное темой и формой беседы); 

- стандартизированное интервью (по форме близкое к анкете с закрытыми 

вопросами); 

- фокусированное интервью (его целью является сбор мнений, оценок по 

поводу конкретной ситуации; участников интервью заранее знакомят с 

предметом беседы, вопросы также заготавливаются заранее; каждый вопрос 

обязателен, хотя их последовательность может меняться); 

- формализированное интервью (строго регламентировано детально 

разработанными вопросником и инструкцией); 

- интервью с открытыми вопросами (по времени более затратная форма 

исследования). 

o Метод экспертной оценки (МЭО) 

   Основан на анкетировании или интервьюировании, с помощью которых 

выявляется информация, отражающая знания, мнения, ценностные 

ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, явлениям 

действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная 

проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих 

глубокие знания о предмете или объекте исследования. 

o Анализ документов 

     Данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят 

объективный характер. 

Документы подразделяются: 

- по степени персонификации – на личные и безличные; 

- в зависимости от статуса документального исследования – на официальные 

и неофициальные; 

- по источнику информации – на первичные (включающие данные, 

полученные на основе прямого наблюдения или опроса) и вторичные 

(обобщающие или описывающие первичные данные). 

o Тестирование 

  Исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию 

для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к 

расшифровке полученных результатов, инструкцию по интерпретации 

результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, инструкцию 

по повторному заключению. 

o Биографический метод 



  Это все источники, которые дают возможность с разной степенью глубины 

и обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в процессе 

совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении его в 

какие-либо социальные группы. 

o Семейная биография (вариант биографического метода) 

Изучение истории конкретной семьи позволяет выявить внутренние факторы, 

влияющие на становление и социальное функционирование человека 

выделить механизмы трансляции процесса социализации (стиля, уровней, 

моделей поведения, ценностных ориентаций, жизненных позиций и т.п.) 

   

2.Технологии в работе педагога-психолога 

  

2.1 Современные образовательные технологии в ДОУ 

 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать 

становлению ребенка как личности. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно - методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т.Лихачёв). 

  Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

o Концептуальность 

o Системность 

o Управляемость 

o Эффективность 

o Воспроизводимость 

Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: 

 - логикой процесса, 

 - взаимосвязью его частей, 

 - целостностью. 

    Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 



    Эффективность – современные педагогические технологии, существующие 

в конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного 

стандарта обучения. 

    Воспроизводимость – возможность применения (повторения, 

воспроизведения) образовательной технологии в образовательных 

учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна быть 

гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, 

независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей. 

  

Структура образовательной технологии 

 

    Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

•  Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-

педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

•    Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание 

учебного материала. 

•   Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной 

деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога 

по управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего 

процесса. 

    Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль 

технологии, она должна соответствовать всем перечисленным выше 

требованиям. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

o технологии проектной деятельности 

o технология исследовательской деятельности 

o информационно-коммуникационные технологии; 

o личностно-ориентированные технологии; 

o технология портфолио дошкольника и воспитателя 

o игровая технология 

o технология «ТРИЗ» и др. 

o Здоровьесберегающие  технологии 

  

2.2 Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 



Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих 

педагогических технологий зависит: 

•         от типа дошкольного учреждения, 

•         от продолжительности пребывания в нем детей, 

•          от программы, по которой работают педагоги, 

•          конкретных условий ДОУ, 

•          профессиональной компетентности педагога, 

•         показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий: 

1.      медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.       физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие 

и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3.      обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ); 

4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования 



подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

5.     образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

6.       обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воз-

действия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

7.   К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует 

отнести и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей 

среды, под которой понимается системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей. 

2.3 Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 

обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

•        «игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

•        «экскурсионные»,направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

•   «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной 

художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

•     «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Цель исследовательской деятельности в детском саду- сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 



Надо отметить, что применение проектных технологий не может 

существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения 

изобретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим 

проектом воспитанникам предлагается проблемная  задача, которую можно 

решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

2.4.  Информационно-коммуникационные технологии 

По определению Г.К. Селевко, информационная технология обучения – это 

педагогическая технология, применяющая специальные способы, 

программные и технические средства для работы с информацией. Надо 

понимать, что ИКТ это не только компьютеры и их программное 

обеспечение. Здесь подразумевается использование компьютера, Интернет-

ресурсов, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального 

оборудования и др. 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных технологий 

в дошкольное образование, компьютер должен стать в детском саду ядром 

развивающей предметной среды. Поэтому, важно создание системы работы с 

использованием компьютера для развития ребенка и прежде всего, 

формирования у него психологической готовности к жизни и деятельности в 

обществе, широко применяющем информационные технологии. Идея 

использовать компьютеры в обучении детей принадлежит профессору С. 

Пейперту. Работая с Ж. Пиаже в 60-е годы, он пришел к выводу, что ребенок 

развивается, если имеет условия для креативной деятельности в 

соответствующей среде, при этом качество усвоения материала зависит не 

столько от способностей ребенка, сколько от организации процесса 

обучения. Ученый представляет концепцию школы будущего, в которой 

компьютер выступает как средство активизации мыслительных, 

познавательных, творческих процессов. 

Теоретическое обоснование необходимости использования информационных 

технологий для развития и обучения детей нашло свое продолжение в 

исследованиях отечественных ученых. А.В. Запорожец в своей работе 

«Проблемы дошкольной игры и руководство ею в воспитательных целях» 

дал подробные примеры использования компьютера как средства 

познавательного развития ребенка. С.Л. Новоселова в книге «Проблемы 

информатизации дошкольного образования» утверждала, что введение 

компьютера в систему дидактических средств детского сада может стать 

мощным фактором обогащения интеллектуального, эстетического, 

нравственного и физического развития ребенка. Д.Б. Богоявленская показала, 

что у детей, занимающихся с компьютерными игровыми программами по 

специально построенной системе, высок потенциал интеллектуального, 

творческого развития. По результатам исследований Машбиц Е.И. было 

показано, что компьютер способен усилить мотивацию учения. 



Современные исследования медиков показывают, что отрицательного 

воздействия на здоровье детей дошкольного возраста при работе с 

компьютером не наблюдается, если соблюдаются гигиенические (высокий 

уровень освещённости, четкое и контрастное изображение на экране, 

оптимальное расстояние глаз до экрана 55-65 см., удобная поза) и 

эргономические (длительность игровых занятий не должна превышать 10-15 

минут) требования. Для снятия мышечного напряжения у детей после работы 

(игр, занятий) на компьютере, необходимо проводить пальчиковую и глазо-

двигательную гимнастику. 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии широко 

применяются и в работе педагога-психолога ДОУ. Применение ИКТ 

осуществляется в различных направлениях. 

1. Методическая работа. 

Работа в Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint). Оформление отчетной и  

текущей документации, создание базы данных по итогам диагностики, 

составление графиков и диаграмм. Создание собственных презентаций, 

фотоальбомов. 

2. Профилактическая, коррекционно-развивающая работа с детьми. 

При реализации профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

применением ИКТ есть возможность включать в занятие разнообразные 

компьютерные игры, направленные на развитие памяти, внимания, 

мышления («На что похоже?», «Найди лишнее», «Запомни и назови», «Игры 

для тигры», игры – раскраски и др). Также, необходимо использовать 

аудиоаппаратуру - DVD, CD диски и аудиокассеты («Веселая азбука»  

Маршака, «Уроки тетушки Совы»,  «Голоса птиц и зверей» и др.). 

Приложение «Paint» можно применять как арттерапевтическую технику, 

используя вместе с музыкальным сопровождением. 

Следовательно, информационно-коммуникационные технологии являются 

эффективным техническим средством, при помощи которого можно 

значительно обогатить коррекционно-развивающий процесс, стимулировать 

индивидуальную деятельность и развитие познавательных процессов детей, 

расширить кругозор ребенка, воспитать творческую личность, 

адаптированную к жизни в современном обществе. 

3. Работа с коллегами (педагоги-психологи ДОУ, школ) 

Создание своего блога, интернет-сайта, участие в работе профессиональных 

сетевых сообществ, чатов, on-line конференций. Использование 

информационных интернет – ресурсов (www.doshkolnik.ru, www.maaam.ru, 



www.nsportal.ru, www.dohcolonoc.ru и другие). Обмен с коллегами 

информацией с помощью электронной почты; 

4. Работа с педагогами и родителями ДОУ 

Создание памяток, буклетов, фотогаллерей, и пр. документов, содержащих 

материалы по проблемам развития, обучения и воспитания детей, с 

последующим  размещением их в детском саду и на интернет – сайте 

учреждения. Консультирование родителей, педагогов используя 

возможности Интернета. Создание презентаций при подготовке к 

совместным мероприятиям с педагогами, родителями. 

Таким образом, использование педагогом-психологом информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ, является фактором сохранения 

психического здоровья детей в силу возможности решения следующих задач: 

развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к 

обучению (мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, 

зрительно-моторная координация); обогащение кругозора; помощь в 

освоении социальной роли; формирование учебной мотивации, развитие 

личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность); организация благоприятной 

для развития предметной и социальной среды. 

2.5.  Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда 

позволяет говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации 

идей личностно-ориентированных технологий, именно предоставление 

возможности детям для самореализации в игре, режим жизни перегружен 

различными занятиями, на игру остается мало времени. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 



•         гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью 

на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 

Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных учреждениях, 

где имеются комнаты психологической разгрузки - это мягкая мебель, много 

растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие 

индивидуальным играм, оборудование для индивидуальных занятий.  

Музыкальный и физкультурный залы, кабинеты долечивания (после 

болезни), помещение по экологическому развитию дошкольника и 

продуктивной деятельности, где дети могут выбрать себе занятие по 

интересу. Все это способствует всестороннему уважению и любви к ребенку, 

веру в творческие силы, здесь нет принуждения. Как правило, в подобных 

дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчивы, не конфликтны. 

•         Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую 

деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом 

личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим 

управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. Таким 

подходом обладают новые образовательные программы «Радуга», «Из 

детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание 

образования. Эти исходные установки должны конкретизировать 

современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также 

создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого 

ребенка на его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение 

поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к 

обучению выделяются: 



•         постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и 

обучение с ориентацией на достижение результата; 

•         подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) 

в соответствии с учебными целями и задачами; 

•         оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 

направленная на достижение целей; 

•         заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной 

технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия 

для творчества личности. 

2.6. Технология «Портфолио педагога» 

Современное образование нуждается в новом типе педагога: 

•         творчески думающим, 

•         владеющим современными технологиями образования, 

•         приемами психолого-педагогической диагностики, 

•         способами самостоятельного конструирования педагогического 

процесса в условиях конкретной практической деятельности, 

•         умением прогнозировать свой конечный результат. 

У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все 

радостное, интересное и достойное из того, что происходит в жизни педагога. 

Таким досье может стать портфолио педагога. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в 

разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки 

профессионализма и результативности работы педагога. 

Для создания комплексного портфолио целесообразно ввести следующие 

разделы: 

 Раздел 1 «Общие сведения о педагоге» 

•         Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального 

личностного развития педагога (фамилия, имя, отчество, год рождения); 



•         образование (что и когда окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому); 

•   трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном образовательном 

учреждении; 

•       повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, 

год, месяц, проблематика курсов); 

•       копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных 

званий и степеней; 

•  наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма; 

•         дипломы различных конкурсов; 

•         другие документы по усмотрению педагога. 

Раздел 2 «Результаты педагогической деятельности». 

Содержание данного раздела формирует представление о динамике 

результатов деятельности педагога за определенный период. В раздел могут 

быть включены: 

•   материалы с результатами освоения детьми реализуемой программы; 

•         материалы, характеризующие уровень развития представлений и 

умений детей, уровень развития личностных качеств; 

•     сравнительный анализ деятельности педагога за три года на основании 

результатов педагогической диагностики, результатов участия 

воспитанников в различных конкурсах и олимпиадах; 

•         анализ результатов обучения воспитанников  и др. 

Раздел 3 «Научно-методическая деятельность» 

 В содержание данного раздела помещаются материалы, свидетельствующие 

о профессионализме педагога. Это могут быть: 

•         материалы, в которых описываются технологии, используемые 

педагогом в деятельности с детьми, обосновывается их выбор; 

•    материалы, характеризующие работу в методическом объединении, 

творческой группе; 



•          материалы, подтверждающие участие в профессиональных и 

творческих педагогических конкурсах; 

•          в неделях педмастерства; 

•         в проведении семинаров, «круглых столов», мастер-классов; 

•          авторские программы, методические разработки; 

•         творческие отчеты, рефераты, доклады, статьи и другие документы. 

Раздел 4 «Предметно-развивающая среда» 

Содержит информацию об организации предметно-развивающей среды в 

группах и кабинетах: 

•         планы по организации предметно-развивающей среды; 

•         эскизы, фотографии и т. д. 

Раздел 5 «Работа с родителями» 

 Содержит информацию о работе с родителями воспитанников (планы 

работы; сценарии мероприятий и др.). 

Таким образом, портфолио позволит самому педагогу проанализировать и 

представить значимые профессиональные результаты, достижения, 

обеспечит мониторинг его профессионального роста.  

2.7. Игровая технология 

    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

•         игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

•         группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

•         группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

•          группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 



       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 

обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, 

используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате 

он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного 

предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка 

должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

         В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

Некоторые современные образовательные программы предлагают 

использовать народную игру как средство педагогической коррекции 

поведения детей. 

2.8. Технология «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному 

возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под 

девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как 

сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с 

одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления 

к новизне; речи и творческого воображения. 

 Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – 

это привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит 

форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на 

простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, 



через которую ребенок научится применять тризовские решения, встающих 

перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет 

стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

        Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), 

если педагог недостаточно освоил ТРИЗ-технологию. 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

•         Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств 

качества какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких 

ассоциаций у детей. 

•         Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств  

предмета или явления в целом. 

•      Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, 

следует переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих 

стойкие ассоциации. 

Зачастую, педагог уже проводит тризовские занятия, даже не подозревая об 

этом. Ведь, именно, раскрепощенность мышления и способность идти до 

конца в решении поставленной задачи – суть творческой педагогики. 
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