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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 66 «Детский сад 

комбинированного вида» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599); 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28);  

 Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №  66 «Детский 

сад комбинированного вида».  

Программа имеет социально-педагогическую направленность, 

способствует развитию у ребенка интеллектуальной сферы, 

коммуникативных навыков, воспитывает культуру поведения и общения в 

социуме. Содержание программы соответствует дошкольному уровню 

образования.  

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников 

является одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 

образования и рассматривается как условие реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с 

одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Предметом деятельности педагога-психолога ДОУ выступают 

интегративные качества ребенка, формируемые на протяжении дошкольного 

возраста в специфичных для каждого возраста условиях жизни и 

деятельности несовершеннолетних обучающихся. 

1. Формирование интегративных качеств выступает как 

социокультурный процесс, протекающий посредством включения ребенка в 

разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст 



4 

 

социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, 

передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации 

специфически детских видов деятельности. 

2. Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в 

данном возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится 

взрослый как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой 

деятельности в системе общественных отношений. Задача формирования 

интегративных качеств рассматривается не как ориентация на конкретную 

образовательную область, а как раскрытие перед обучающимся 

многоаспектной сферы жизнедеятельности взрослых посредством освоения 

им образовательных областей. Тем самым, через вхождение ребенка в 

социальное бытие взрослых посредством освоения образовательных областей 

обеспечивается обогащение его личности. 

3. Образовательные области не имеют предметный характер, а 

опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. 

Формирование интегративных качеств есть не что иное, как обеспечение 

образовательными средствами процесса освоения воспитанником культуры 

общества, благодаря чему его развитие становится, в терминологии Л.С. 

Выготского, «культурным процессом». 

4. Формирование интегративных качеств опосредуется присущими 

возрасту специфическими потребностями, которые не только выражаются, но 

и развиваются в разных видах детской деятельности. Для анализа 

формирования интегративных качеств важным является не только 

дифференциация их предпосылок, но и выделение позитивных и негативных 

моментов их становления в каждом периоде дошкольного детства. 

5. Моменты, ориентирующие обучающегося в образовательных 

областях, определяются его индивидуальным избирательным отношением к 

их содержанию, обусловливая его активность в процессе формирования 

интегративных качеств. Они первоначально являются недостаточно 

осознанными и связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере 

взросления эти моменты входят в систему осознания, подвергаются анализу, 

на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, 

определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих 

прогностический характер. 

6. В становлении каждого интегративного качества у дошкольника 

наблюдаются общие тенденции, определяемые спецификой психического 

развития в данном возрасте. На этих тенденциях основывается разработка 

планируемых показателей освоения программы. С позиции данных 

тенденций формирование каждого интегративного качества в разные 

периоды дошкольного детства предполагает развитие: 

 побуждений, мотивов и интересов; 

 сознательного отношения к деятельности на уровне постановки 

целей и их достижения; 
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 способов проявления самостоятельности, относительной 

независимости, автономии от взрослых, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 результативности форм и видов детской активности, их 

созидательного характера; 

 элементов творчества. 

Педагог-психолог дошкольного учреждения осуществляет 

деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе и к обучению в школе. 

Задачи программы: 

1.  Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и 

эмоционального благополучия. 

2.  Обеспечение психологически комфортного климата, создание 

безопасной образовательной среды; 

3.  Оказание психологической помощи и поддержки педагогам и 

родителям в решении проблем; 

4.  Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе, в 

соответствии с планом по преемственности между начальной школой и 

детским садом. 

5.  Повышение уровня психологической просвещенности членов 

педагогического коллектива и других взрослых участников процесса 

воспитания (родителей, опекунов). 

6.  Обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его 

физического и психического здоровья. 

7.  Своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии. 

8.  Содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в 

усвоении умений и навыков, свойственных их возрасту. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа основывается на следующих принципах: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методах психологического взаимодействия. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа 

«скорой помощи» к профилактике нарушений развития и поведения и 

формированию способности ребенка к саморазвитию; 
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 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия: 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ; 

 Принцип системности: предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, 

опора на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь 

и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

 Принцип рациональности: лежит в основе использовании форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 

их отбора с учетом оптимальной сложности информативности и пользы для 

ребенка. 

Программа опирается на следующие научные подходы к изучению 

развития личности ребенка: 

 культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия); 

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов и др.);  

 личностный подход (Л.И.Божович, Л.С. Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 формирования у обучающихся адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира; 

 интеграции личности обучающегося в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 
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1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы 

Комплектование групп: 

В МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида» 

функционирует 10 групп для детей от 2 до 7 лет, из них 6 групп 

общеразвивающей направленности и 4 группы компенсирующей 

направленности, для детей с ТНР (логопедические группы). 

 

Группы Ясельные 

группа 

«Солнышко», 

«Радость» 

Первая младшая 

группа «Звездочка» 

«Веселая семейка» 

Разновозрастная 

группа 4-6 лет 

« Радужка» 

Кол-во 

групп 

2 2 1 

Группы Разновозрастная 

группа  5-7 

«Пчелки» 

Старшие 

логопедические 

группы «Гнездышко», 

«Говоруша» 

Подготовительные 

логопедические 

группы «Родничок», 

«Говоруша» 

Кол-во 

групп 

1 2 2 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного 

формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 

раннем детстве. По всем линиям психического развития возникают 

новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся 

новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, 

как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), 

субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты – 

способности и склонности. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли 

источника многообразной информации, происходит включение ребенка в 
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социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, 

в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют 

своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку 

они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему – школьному 

периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

К концу второго года жизни ребенок начинает осознавать свои 

возможности, эмоциональное и физическое состояние. Малыш становится 

достаточно самостоятельным. Этому способствует уверенная 

самостоятельная ходьба, а также приобретенные ребенком практические 

навыки: малыш умеет пользоваться ложкой, некоторыми предметами быта, 

начинает сам раздеваться и одеваться, может играть в простые игры. 

Развитие всех психических функции опирается на восприятие. Ребенку 

важно обеспечить получение комплексных впечатлений от объектов 

окружающего мира. Мышление в 2-3 года наглядно-действенное, память 

механическая непроизвольная, ребенок не вспоминает информацию, ему 

«вспоминается». Проявляет интерес к предметному миру. Общение 

организуется по схеме: Ребенок – ПРЕДМЕТ – взрослый.  

Существенно меняется речь малыша. Словарный запас трехлетнего 

ребенка в 3—4 раза больше, чем у малыша двух лет. Он начинает строить 

более сложные фразы, сравнивать предметы и явления, уточнять, задавать 

вопросы и делать первые самостоятельные выводы. Он хочет все узнать и во 

всем разобраться сам. В этом возрасте ребенок начинает понимать, что он 

отличается от других людей. Теперь малыш описывает свои желания и 

действия с помощью местоимений «я», «мне», «мое». У ребенка появляется 

чувство собственности. Все чаще можно слышать от него: «Мой мяч!», «Моя 

машина!». Ребенок третьего года жизни способен понимать эмоциональное 

состояние других людей, вспоминать ощущения и переживания, которые он 

испытал в недавнем прошлом, и поступать соответственно своему личному 

опыту. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является еѐ условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. В младшем 

дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 



9 

 

пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят 

только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких 

внутренних усилий: понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его. 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного действия 

с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном 

из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трѐх частей. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Формируются навыки планирования последовательности 

действий. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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 ребѐнку необходимо отчѐтливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всѐ более устойчивым. Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам 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 среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-

15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребѐнка 

и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного 
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рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая 

сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребѐнка. 

Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приѐмы и средства. 

В 5 – 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Этот возраст можно охарактеризовать как возраст овладения 
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ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщѐнными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. 

В возрасте 6-7 лет существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от 

еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 

6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. 

Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и 

последовательным, оно уже похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми 

социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием 

и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт 

развития социальных мотивов. Поведение ребѐнка начинает регулироваться 

также его представлениями о морально-нравственных ценностях – о том, что 

хорошо и что плохо. 

Психологические особенности детей с нарушениями речи. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 

всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой 

деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая 

активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наиболее характерные особенности детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи: 

 сниженная работоспособность; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания; 

 нарушения восприятия; 

 недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

 нарушения познавательной сферы; 

 дефекты звукопроизношения; 
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 ограниченный словарный запас; 

 сниженный навык самоконтроля; 

 нарушения эмоционально-волевой сферы; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений. 

100% детей с тяжѐлыми нарушениями речи, как правило, имеют диагноз 

перинатальная энцефалопатия (патология нервной системы, связанная с 

такими вредностями во внутриутробном периоде и во время родов, как 

хроническая гипоксия плода, угроза прерывания беременности, хроническая 

плацентарная недостаточность, хронические инфекции, несовместимость 

крови плода и матери, патологические роды, болезни и травмы детей в 

постнатальный период). Дети с тяжѐлыми нарушениями речи имеют ряд 

неврологических синдромов. Основным из них является синдром 

двигательных нарушений, который проявляется в дизартрии (нарушение 

координации и тонуса мышц, принимающих участие в речевой функции), в 

нарушениях мелкой и крупной моторики. Дети с патологией речи моторно 

неловки, у них плохо развиты движения кисти, тонкие движения пальцев, к 

двум годам отсутствует «щипковый» захват, дети не могут точно, 

координировано выполнять движения губами, языком. Ситуация 

осложняется неумением детей организовывать свою деятельность, очень ярко 

проступают нарушения регулирующей и планирующей функций речи: дети, 

находясь в коллективе, иногда не слышат инструкций взрослых, а поведение 

некоторых детей деструктивно. 

Качественное своеобразие развития детей с ОНР проявляется во всех 

психических процессах. 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления 

влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. 

У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах предметов, возникают трудности в установлении причинно-

следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по 

уровню сформированности логических операций значительно отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы 

детей с ТНР по степени сформированности логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

 достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

 нормальным речевым развитием: 

 высокий уровень познавательной активности; 
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 целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

 уровень сформированности логических операций ниже возрастной 

нормы; 

 речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема 

словесной инструкции; 

 отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут 

удержать словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

 нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий; 

 для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

 низкий уровень познавательной активности; 

 низкий объем представлений об окружающем; 

 трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения 

абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана 

помощь. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся 

сверстников (В. П. Глухов, 1985): 

 для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

 отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

 детям требуется значительно больше времени для включения в 

работу, в процессе работы отмечается увеличение длительности пауз; 

 наблюдается истощение деятельности. 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения. Низкий 

уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. 

Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в следующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, 

темп быстро снижается; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих 

действий, поиске способов и средств, в решении различных задач, 

ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием 

для детей с ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля деятельности (упреждающий, текущий и 

последующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи 
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ярко проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с 

нормой речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к 

отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и 

пытаются определить по его реакции, правильно или нет они выполняют 

задание). Для детей с ТНР преимущественными видами отвлечения являются 

следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не 

связанные с выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

ТНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминании по 

сравнению с нормально говорящими детьми.  

Восприятие 
Нарушение слухового восприятия отмечается у всех детей с 

нарушением речи. По данным многих авторов, несформированность 

восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, приводящих к 

речевым нарушениям, а также к социальной дезадаптации детей. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно 

и имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить 

разрезную картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными 

эталонами; при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами 

окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к эталону 

дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. 

Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении 

заданий. Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела 

происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. 

5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного 

гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности 

в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв 

печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети 

оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерно 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у 

них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по 

словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся 
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сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий 

пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, 

мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных 

движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц 

лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и 

неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается 

узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 

способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, 

владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют 

достаточной усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено 

критическое отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты 

общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой 

дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к речевому 

общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую 

этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому 

общению с целью уточнения. Следствием этих трудностей являются 

снижение потребности в общении, несформированность форм коммуникации 

диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм. Ограниченность речевого общения ребенка во многом 

способствует развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается 

только при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что 

порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без 

специально организованного обучения игра, направленная на расширение 

словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно 

не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают 

только в процессе целенаправленной игровой деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 обучающийся овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной игре; 

 обучающийся обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обучающийся обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 обучающийся достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у обучающегося развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 обучающийся способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обучающийся обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 обучающийся способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В результате реализации Программы обучающийся с 

нарушениями речи: 
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 имеет достаточно стабильную динамику физического и нервно–

психического развития; 

 обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

 развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, мелкая моторика рук; 

 владеет диалогической и монологической формами речи, умеет 

задавать вопросы и грамотно отвечает на них; 

 инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в 

диалог;  

 социально адаптирован к жизни в обществе; 

 владеет культурно-гигиеническими навыками, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

 эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких 

людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью, умеет договариваться; 

 умеет планировать свои действия, направленные на достижение 

цели; 

 способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту; 

 имеет первичные представления о себе и собственной 

принадлежности семье и распределении семейных обязанностей, 

обществе, государстве, мире и природе; 

 владеет предпосылками учебной деятельности; 

 сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

все образовательные области, заявленные в ФГОС дошкольного образования. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; - 

развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе и других людях; 

 формирование представлений о взаимосвязях между явлениями 

действительности: части и целого, пространстве и времени, причинах и 

следствиях и др. 

Речевое развитие включает: 

 овладение речью, как средством общения, 
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 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; - 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок: 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие предполагает становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Психологическое сопровождение образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 1 
Младшая Стимулировать положительное самоощущение. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство 

защищенности. Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, 

порадовать, поделиться. Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои потребности и 

предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные 

последствия поступков, ставить и достигать предметно-практические и 

игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные 

условия для их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. Поощрять стремление 

к совместным со сверстниками играм. Стимулировать привязанность ко 
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взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической 

и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в них 

участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. Побуждать к самостоятельному 

выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. Стимулировать 

проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей 

деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать 

в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие 

и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми 

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, 

эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые 

средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и 

норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели 

противостоять отвлечениям, помехам. Развивать выразительность 

средств общения, диалогическое общение. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Создавать условия для осознания 

ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных 

средств самовыражения. Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление 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, организовывать в 
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соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться 

при нарушении норм и правил поведения. Формировать умения 

устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, 

передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной 

деятельности; дифференцированно, выразительно использовать вербальные 

и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, 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. 

Подготови-

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Развивать чувство собственного 

достоинства. Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения. Развивать потребность в 

проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие»  
Таблица 2 

Младшая Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия 

в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно- практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, 

негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои 

эмоции. 

Средняя Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 
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желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. Стимулировать радость познания; познавательный 

интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к 

тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для 

приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и 

экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. Развивать способность 

замечать противоречия в повседневной практике, в мире физических 

явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес к 

слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное 

отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. Вызывать 

сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и 

мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 

речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Стимулировать переживания, 

разнообразные по содержанию в процессе слушания произведений 

художественной литературы. 

Подготови-

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. Стимулировать вопросы 

причинно-следственного характера. Формировать умения планировать 

разные виды познавательной деятельности; развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Развивать стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке 

гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 
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преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно 

использовать систему обследовательских действий для выявления свойств 

и качеств предметов в процессе решения задач. Развивать способность 

понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков 

героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной 

жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к героям; 

обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 

создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, 

сравнения, образные выражения из произведений художественной 

литературы. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие»  
Таблица 3 

Младшая Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи 

жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 25 

эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять некоторые 

зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, 

формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, 

моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои 

мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные 

и эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 4 
Младшая Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. Формировать умения замечать 

отдельные средства художественной выразительности, давать простые 



25 

 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в повседневной 

жизни, непосредственном окружении. Развивать способность принимать 

задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до 

начала деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 

замысел. Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку. Формировать умения ритмично двигаться, топать, 

хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические 

оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать 

задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, 

до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное 

произведение, замечать его настроение, следить за динамикой музыкального 

образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и 

средствах выразительности музыкального произведения, образно передавать 

музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, 

передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. Формировать умения выразительно 

отражать образы художественных произведений, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, 

движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных 

жанрах произведений; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций. Развивать творческое 

отношение к действительности; способность создавать и воплощать 

замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом. Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; творческое отношение к исполнительству; 

умения создавать выразительные оригинальные образы, передавать 

настроение, импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 
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используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. Стимулировать 

потребность в творческом самовыражении. Развивать устойчивый интерес к 

разным видам музыкальной деятельности. Формировать умения определять 

жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные 

произведения, импровизировать с использованием специфического «языка 
музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. Поощрять стремление 

совершенствовать свое исполнительство; получать знания в отношении 

жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; задавать 

соответствующие вопросы взрослому. 

 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие»  
Таблица 5 

Младшая Развивать целенаправленность движений. Формировать умения выполнять 

движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться 

движению, понимать простые речевые инструкции. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, 

менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников. Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. Развивать двигательное 

воображение. Создавать и закреплять целостное психосоматическое 
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состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

Реализация программы предполагает организацию работы со 

всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, 

педагогами, родителями (законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся). Работа с несовершеннолетними обучающимися проводится 

только с согласия родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся).  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы 

Организационные формы деятельности педагога-психолога: 

групповая и индивидуальная. 

В процессе работы, используются разнообразные технологии, 

методы, методики, игры и упражнения, которые дают положительную 

динамику психического развития. В соответствии с ФГОС ДО 

педагог-психолог поддерживает детскую инициативность, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий детей в специфических для них видах деятельности, дает 

возможность самостоятельного выбора материалов, видов 

деятельности, участников совместной деятельности. Педагог-психолог 

создает условия для самостоятельного принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей через организацию различных видов 

детской деятельности: игровую, познавательную, творческую, 

исследовательскую, двигательную. 

Занятие состоит из нескольких частей 

Часть 1. Вводная Цель – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Основные приемы работы – приветствия, игры с именами. 

Часть 2. Рабочая Основная смысловая нагрузка всего занятия. 

Основные приемы – игротерапия, элементы сказкотерапии, игры на 

развитие и коррекцию эмоционально-личностной и познавательной сфер и 

т.д. 

Часть 3. Завершающая Цель – связать полученные знания с 

реальностью, закрепить положительные эмоции от работы на занятии, 

помочь осознать каждому участнику чувство принадлежности к группе. 

Основные приемы – общая игра или другая коллективная деятельность. 

Приветствие и прощание носить ритуальный характер. 

Коррекционно-развивающее направление занятий предполагает 

включение специальных психологических технологий и методов. В 

соответствии с возможностями детей определяются методы 

обучения: игровая терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика, 

рисуночные методы, телесно-ориентированные техники, 

релаксационные техники. 

Методы практической коррекции: 
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 Игротерапия 

 Арттерапия (рисуночные техники) 

 Музыкотерапия 

 Сказкотерапия 

 Песочная терапия 

 Релаксационные техники 

 Психогимнастика 

2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса 

с учетом гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, 

на игровые технологии и приемы. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние 

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

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической 
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информации для предотвращения возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное 

взаимодействие педагога-психолога с воспитателями, направленное на 

содействие им в построении психологически безопасной образовательной 

среды в группе, а именно: 

 конструирование развивающего пространства в соответствии с 

образовательными областями и образовательными потребностями 

воспитанников; 

 развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

 создание в группе благоприятного психологического климата, 

предполагающего эмоциональный комфорт субъектов образовательного 

процесса, продуктивные взаимоотношения педагогов со всеми участниками 

образовательного процесса, удовлетворение потребностей воспитанников; 

 предотвращение дидактогений; 

 профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

 психологический анализ занятий и других форм детской деятельности 

в ДОУ; 

 психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-

психолога по повышению психологической компетентности воспитателей и 

родителей, что может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

представлено в рабочей программе тремя разделами: «Психогигиена 

общения», «Психогигиена деятельности» и «Психогигиена среды» 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-

психолога предполагает максимальный учет данных диагностической 

работы. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 
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 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Направление предполагает три раздела. 

Раздел «Мониторинг результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Мониторинг 

предполагает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку 

ситуаций и состояния объектов также в стандартной форме. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на основе выявления динамики 

формирования у детей предпосылок интегративных качеств как 

промежуточных результатов освоения программы, которые они должны 

приобрести по окончании ее освоения к 7 годам. 

Периодичность мониторинга: 

 входящий: сентябрь (цель: изучение индивидуальных 

образовательных потребностей воспитанников всех возрастных групп); 

 итоговый: апрель-май (цель: изучение промежуточных (итоговых) 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования). 

Результатом мониторинга является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ 

степени их удовлетворения в образовательном процессе, что позволит 

модернизировать образовательный процесс для повышения его 

эффективности на основе индивидуализации. 
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Раздел «Диагностическая работа по проблемам психического развития 

у дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течение года). 

Раздел «Диагностическая работа с воспитанниками в период 

возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в течение года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных 

симптомов психологического кризиса. 

Раздел «Диагностика психологической готовности к обучению в 

школе» (воспитанники 6-7 лет – начало и конец учебного года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической 

готовности к обучению в школе4 мониторинг результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Проводится: 

1. Обследование детей первой младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

2. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

3. Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Коррекционная и развивающая работа 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них тех способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы, и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности с позиции Г.С.Абрамовой, 

может быть определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», 

«как сделать так, чтобы стало должное». Выбор конкретной формы, 

технологии и содержания работы педагога-психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является 

результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 
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 «Развитие интегративных качеств в соответствии с образовательными 

областями»; 

 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у 

воспитанников»; 

 «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»; 

 «Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии 

одаренных дошкольников». 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные 

игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной 

работы групп для детей со сложными речевыми сочетанными диагнозами. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 
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Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения. 

Деятельность в рамках психолого-педагогического консилиума 

ДОУ 

Цель: 

Определение форм, методов психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников в процессе обучения и воспитания, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, состоянием соматического и 

психического здоровья, выстраивания индивидуального маршрута 

отдельных детей и группы.  

В состав ППк входят: Заведующая, заместитель заведующей по ВМР, 

педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели СКО, узкие специалисты. 

Причины обращений в ППк: 

 тяжелая адаптация ребенка в ДОУ; 

 нарушения эмоционально-волевой и коммуникативной сферы;  

 семья «группы риска»; 

 тяжелые нарушения речи у детей;  

 низкая познавательная активность. 

Этапы подготовки и проведения консилиума: 

1 этап – подготовительный. Проводится сбор диагностических 

данных и сведений о ребенке. 

2 этап – основной. Проводится заседание консилиума, на 

котором обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

3 этап – контролирующий. Члены консилиума осуществляют 

контроль выполнения рекомендаций. Все наблюдения и выводы 
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записываются в индивидуальную программу развития ребенка. 

Результат работы ППк – разработка стратегии помощи ребенку. 

Консилиум определяет:  

 какого рода помощь требуется ребенку или группе детей; 

 какую коррекционно-развивающую работу желательно осуществлять; 

какие особенности должны быть учтены в процессе обучения и общения; 

какую работу могут взять на себя участники консилиума; 

 какую деятельность необходимо осуществлять силами 

педагогического коллектива; 

 что можно сделать с помощью семьи; 

 каких специалистов различного профиля из вне привлечь к работе. 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога с участниками 

образовательного процесса 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка 

с особенностями развития на ГПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем заведующей по ВМР 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых 

и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 
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эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках 

консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-

развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 

организованных на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 

(ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями СКО 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 
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практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного 

общения друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

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

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
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9. Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

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

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития 

и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач по физическому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-

профилактическими учреждениями и центрами (при наличии договора с 

ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 
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4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений 

и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что обучающиеся МБДОУ 

№ 66 воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих 

разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся к организации гостиных, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание работы с семьями воспитанников: 

 Объяснять родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 
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 Ориентировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

 Обращать внимание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 
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 Привлекать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к сотрудничеству, способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 Знакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит 

себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определѐнными способами деятельности, с другой - педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Все виды деятельности используются в равной степени и 
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моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог-психолог в совместной деятельности с детьми. Взрослым 

необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения. 

Наиболее актуальным вопрос развития детской инициативности выступает в 

старшем дошкольном возрасте.  

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является ситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7(8) лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 
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 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Для детей с ОВЗ, которые испытывают трудности в освоении АООП и 

разработаны и утвержденные ППк индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ). 

При разработке ИОМ учитываются особенности развития, 

специфика нарушений и возраст ребенка, выделяются 

соответствующие задачи и основные направления индивидуально-

ориентированной коррекционно-педагогической работы. Участниками 

комплексного сопровождения являются: учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель, инструктор по ФИЗО, медицинский работник, 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех функций: диагностической, коррекционно-

развивающей и релаксационной. 

Оформление кабинета педагога-психолога в ДОУ отвечает ряду 

требований – комфортность, гармоничность, доверительная атмосфера, 

зонирование кабинета с учетом направлений работы психолога. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать 

возможности для развития познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы. 

Уголок для развития эмоциональной сферы включает в себя: игры и 

пособия. 

Центр развития сенсомоторных навыков представлен в виде игр и 

упражнений: кубики, шнуровки, бусы, стимульный материал. 

Зона консультирования: материал для консультирования, 

документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога. 

Материально-техническое обеспечение:  
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 рабочий стол педагога-психолога; 

 шкаф для хранения документов;  

 шкаф для хранения игрушек. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды: 

 игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 набор диагностических методик; 

 стимульный материал для проведения диагностики; 

 дидактические игры; 

 наглядные пособия. 

Компьютерные средства обучения: 

 Ноутбук  

 Принтер 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое 

обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материальные средства обучения 

 

Игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель 

и др.; 

- дидактические игрушки: мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 

- музыкальные игрушки: наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок. 

-технические игрушки: бинокли, летательные модели - строительные 

и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон,тсьма, ткань, шерсть), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина); 

 

Художественные средства: Произведения искусства и иные 

достижения культуры: произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, 
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детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников). 

 

Комплекты: комплексы наглядных материалов для психолого-

педагогического обследования детей разных возрастных групп с разным 

уровнем сложности для каждой возрастной группы. 

 

Программы и методические пособия 

1. Забрамная С.Д. Забрамная Материал для практической работы с 

детьми 5-6 лет, 6-7 лет. 

2. Катаева А.И. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе. 

3. Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. 

4. Куражева Н.Ю. Козлова И.А. Приключения будущих 

первоклассников. Психологические занятия с детьми 6-7 лет. 

5. Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению 

детской агрессии. 

6. Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий 

по подготовке детей к школе. 

7. Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. Программа 

для детей 5-9 лет. 

8. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. Пособие 

для практических работников детских садов. 

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

10. Потапчук А.А. Диагностика развития ребенка: Шкалы и тесты для 

оценки уровня здоровья детей и подростков. 

11. Рисуночные методики в исследовании личности: методические 

рекомендации / Автор - составитель Соловьев А.П. 

12. Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи. 

 

   Перечень литературы                        

 

1. Настольная книга практического психолога. Ч.1 Е.И.Рогова: 

«Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2001 

2. Настольная книга практического психолога. Ч.2 Е.И.Рогова: 

«Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2001 

3. Работа педагога – психолога в ДОУ.Микляева Н. В., Микляева Ю. В. 

М. : Айрис- пресс, 2005. 

4. Практикум для детского психолога. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. 

Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

5. Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — 2-е изд., 
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перераб. и доп. — М : Просвещение, 2004. — 164 с. + Прил. (268. с. 

ил.). 

6. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях: Пособие для педагогов дошк. учреждений. 

– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 172с. 

7. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. – 72с. 

8. Трясорукова Т.П. Программа «Солнышко»: психопрофилактические 

занятия с детьми дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. – 60с. 

9. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие 

игровые занятия / Авт. – сост. Ф.Х. Никулина. – Волгоград: Учитель, 2-

12. – 140с. 

10.  Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: 

как сохранить психологическое здоровье дошкольников.- Изд. 5-е, - 

М.: Генезис, 2012. – 175с. 

11.  Хухлаева О.В. Практический материал для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. – Изд. – 4-е. – М.: 

Генезис, 2013, - 176с. 

12.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

13.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней 

группе: Конспекты занятий. – М.: Прометей; Книголюб, 2005. – 72с. 

14.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

15.  Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: 

Конспекты занятий. – М.: Национальный книжный центр, 2012. – 48с. 

16.  Перспективное планирование работы психолога в ДОУ. Практическое 

пособие. Г.А.Прохорова: М. Айрис-Пресс, 2006. 

17. Руководство практического психолога. Готовность к школе: 

развивающие программы.И.В.Дубровина: М.-Академ А, 1997. 

18.  Психолог в дошкольном учреждении. Методические рекомендации к 

практической деятельности. Т.В.Лавреньтьева: ООО «издательство 

Гном и Д», 2002. 

19.  Тестирование детей. В.Богомолов: Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

20.  Психодиагностика. Коллекция лучших тестов. О.Н.Истратова, 

Т.В.Эксакусто. . Ростов н/Д: «Феникс», 2009. 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.editionpress.ru/magazine http://www.gallery-projects.com 

http://www.obruch.ru/ 

http:// detsad-journal.narod.ru/ http://best-ru.net/cache/9988/ http:// detsad-

kitty.ru/ http://www.doshvozrast.ru/ 

3. Организация деятельности педагога-психолога 
 

 



46 

 

Во ра тая группа Продолжит льно ть обра оват льной 
нагру ки 

Втор  мл дш  групп 3-4 год н  бол  15 мин 

Ср дни  группы 4-5 л т н  бол  20 мин 

Ст рши  группы 5-6 л т н  бол  25 минут 

Подготовит льны  группы 6 – 7 
л т 

н  бол  30 минут 

 

Регламент деятельности педагога-психолога 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке в соответствии с положением о языке МБДОУ № 66 «Детский сад 

комбинированного вида» 

Объем образовательной нагрузки определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятия с детьми проводятся по подгруппам и 

индивидуально. Подгрупповые занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста проводится во второй половине дня, после сон часа до ужина, не 

нарушая режим дня в соответствии требованиям СанПиН. 2.4.1 3049-13. 
 

График работы педагога-психолога 

Понедельник – 12.00 – 15.30 – консультирование педагогов старших групп, 

 15.30 – 17.00 – подгрупповая и индивидуальная работа в старших и 

подготовительных группах. 

Среда – 9.00 – 11.00 – сопровождение образовательного процесса в младших 

и средних группах, диагностика. 

 11.00 – 13.00 – индивидуальная работа по запросу. 

Четверг - 14.30 – 15.30 – консультирование педагогов младших и средних 

групп.  

 15.30 – 17.00 - подгрупповая и индивидуальная работа в средних и младших 

группах. 
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3.4. Организация развивающей предметной среды  

 Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже дошкольного 

образовательного учреждения. Кабинет хорошо освещен (наличие как 

естественного, так и искусственного освещения), гарантирует защиту 

от посторонних глаз, что способствует созданию близости общения и 

доверительной атмосферы. 

Цветовое решение мягкое, что располагает к ситуации взаимодействия 

с педагогом-психологом и адаптации к помещению. Пространство 

кабинета оформлено согласно основным принципам – комфортность, 

гармоничность и доверительность атмосферы. 

Помещение, выделенное под кабинет включает несколько зон, 

которые соответствуют основным направлениям работы педагога-психолога 

в дошкольном образовательном учреждении. 

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, стулом, шкафом для хранения документации, 

методической литературы, шкафом для игрушек. 

В зоне развивающих занятий расположен стол со стульями, 

дидактический, раздаточный и демонстрационный материал для 

подгрупповой и индивидуальной работы. 

В кабинете имеется шкаф с дидактическими пособиями, мягкие 

игрушки. Пол, покрыт ковром, есть кресло - мешок, также в наличии 

имеется массажные мячи. 
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Краткая презентация рабочей программы 

Настоящая рабочая программа педагога-психолога направлена на 

достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 66» г. Кемерово. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения. 

Программа составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 66», разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ, 

локальными актами учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: диагностическая, развивающая и 

коррекционная работа, консультативная работа, просветительская, 

организационно-методическая работа и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 3 до 7 лет, способы и формы взаимодействия с 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

        Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования.  

Приоритетным является создание условий для обеспечения единого процесса 

социализации — индивидуализации личности через сознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. 

 Срок реализации программы – 1год. 
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