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  Аннотация к программе 

 

Нормативной основой для разработки рабочей программы коррекции нарушений развития 

обучающихся является Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; ФГОС ДО; Уставом МБДОУ; Положением о психолого-педагогическом консилиуме в 

МБДОУ №114 «Солнечный город» и другими законодательными актами Министерства образования 

Российской Федерации. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «МБДОУ № 114 «Солнечный город». 

Структура рабочей программы: программа состоит из нескольких частей: из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- целевой раздел (пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы) 

- содержательный раздел 

- организационный раздел. 

Целью реализации данной программы является проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с нарушениями развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности. 

Рабочая программа является инструментом нормирования и планирования коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Рабочая программа максимально учитывает условия и специфику деятельности ДОУ: 

материально-техническую базу, размер и оснащение психолого-педагогического кабинета, 

оборудование и материалы для предметно-развивающей среды. 

В программе определен перечень учебных и методических пособий, раздаточный и 

иллюстративный материал. 

В программе представлена форма речевой карты, используемой с целью диагностики и 

отслеживания процесса развития дошкольников с нарушениями речи и позволяющей определить 

необходимость и содержание коррекции образовательной деятельности. Рабочая программа 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование, психологическое просвещение и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 

от 3 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами, узкими специалистами, администрацией ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным образовательным областям – социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, в результате 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Учитывая специфику профессиональной деятельности 

педагога-психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей 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. 

  Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 

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

психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.). 

  Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством 

включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст 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. 

  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. Вхождение ребенка в 

социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

  Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФОП ДО, происходит на 

фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-

психолога ДОУ. 

  Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам 

и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с 

ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, 

определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический характер. 

  В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

- 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. 

Рабочая программа обеспечивает систему психолого-педагогической работы с детьми по 

реализации основной общеобразовательной программы и отражает особенности содержания и 

организации деятельности педагога-психолога в условиях реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. 
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1.2. Нормативно-правовая база организации образовательного процесса 

 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ  от 

17.11.2008 г. № 1662-р);  

• Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.12  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155  

• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13»;  

• Федеральные государственные требования к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки  РФ №2151 от 

20.07.2011года);  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295.     

• «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования» Приказ Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 года №1014;  

• «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо 

Минобрнауки РФ от 07.07.2013 года №ИР -535/07;  

• Примерная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15);  

• Устав МБДОУ №114 «Солнечный город»;  

• Основные локальные акты МБДОУ №114 «Солнечный город». 

 

1.3. Цель и задачи 

 

Цель: Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания благоприятных 

психологических 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: 

• создание в МБДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивностью его общения с взрослыми и сверстниками и созданием успеха 

во всех видах деятельности дошкольников 

• создание условий для продуктивного развития высших психических функций у ребёнка 

при построении образовательной работы с учётом «зоны ближайшего развития». 

• содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей культуры личности, 

способности к активному социальному взаимодействию, развитию инициативности, 

самостоятельности, ответственности, способности к контролю и самоорганизации 
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• профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье 

воспитанников, а также развитии воспитанников. 

• участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

• раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала, способностей 

ребёнка. 

• участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования. 

• мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психического 

развития. 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей воспитанников и педагогов. 

• психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям детей. 

оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям воспитанников и 

членам педагогического коллектива МБДОУ в решении личных проблем, проблем обучения, 

воспитания, общения, отношений, переживаний и пр. 

 

1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены следующие 

подходы и принципы:  

• культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). Его основными 

понятиями – зона ближайшего развития, социальная ситуация развития и т.д. являются основой 

ФГОС. 

• деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). Именно в активной мотивированной деятельности самого 

ребенка происходит формирование его личности. Причем это формирование происходит прежде всего 

под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, 

обусловливающей главные изменения в психических процессах и психологических особенностях 

личности ребенка 

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

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) предполагает индивидуальный подход педагога к каждому 

воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, 

стимулирующих самостановление, самоутверждение, самореализацию 

• Принцип амплификации - всемерное использование потенциала возможностей развития 

психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов 

воспитания(А.В.Запорожец). 

• принцип развивающего образования - ведущей роли обучения в психическом развитии 

ребенка на всех возрастных этапах (Блонский П. П., 1935; Выготский Л. С, 1983; Давыдов В. В., 1977; 

Занков Л. В., 1949; Смирнов А. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1946; Эльконин Д. Б., 1974, и др.). 

«Процессы развития, - писал Л. С. Выготский, - не совпадают с процессом обучения… процессы 

развития идут вслед за процессами обучения, создающего зоны ближайшего развития» 

• принцип интеграции основывается на положении об общности психических процессов, 

развитие которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о 

специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. 

Эльконин). 
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• принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства. Важно, 

чтобы возрастные достоинства каждого этапа детства проявились достаточно полно и тем самым 

успели внести свой вклад в становление личности 

• принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В практической работе 

с ребенком любого возраста возрастной подход неотделим от подхода индивидуального. 

• принцип системности - существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога. 

• принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, 

мотивационных, эмоциональных и др. проявлений. 

• принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает - причину и цель воздействия. Воздействие должно быть 

направлено на причину явления, а не на его следствие. 

• принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму». 

• рекомендательный характер советов сопровождающего. 

• приоритет интересов сопровождаемого, признание безусловной ценности внутреннего 

мира ребенка, следование за его внутренним миром. 

• непрерывность сопровождения, Реализация принципа непрерывности образования 

требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

• принцип преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

• принцип сотрудничества 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Основные  этические  принципы,  на  которых  базируется  психолого-педагогическое 

сопровождение: принцип конфиденциальности, принцип компетентности, принцип ответственности, 

принцип этической и юридической правомочности, принцип квалифицированной пропаганды 

психологии, принцип благополучия клиента, принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования. 

 

1.5. Значимые характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей,  

их образовательные потребности 

 

Основные характеристики особенностей развития детей  младшего дошкольного возраста  

(от 3 до 4 лет)  

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 
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содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая.  

Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к сенсорным эталонам 

– культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

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

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное.   

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

  

Основные характеристики особенностей развития детей  среднего дошкольного возраста  

(от 4 до 5 лет).  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.   

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; планированием;  совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.  

  

Основные характеристики особенностей развития детей  старшего дошкольного возраста  

(от 5 до 6 лет).  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи.   

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  

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.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  

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

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

 Основные характеристики особенностей развития детей  старшего дошкольного возраста  

(от 6 до 7 лет).  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 
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но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.6. Индивидуальные характеристики обучающихся, охваченных работой педагога-психолога 

в 2024-2025 учебном году: 

Здесь опишите конкретный список детей в этом году. Сколько ОВЗ, инвалидов. Может по 

подгруппам, кому что рекомендовала ПМСС 

Дети, охваченные работой психолога, имеют особенности в развитии эмоционально-волевой, 

познавательной и поведенческой сфере. 

 Место эмоциональных нарушений в психическом развитии ребенка представляется одним из 

ключевых аспектов его жизни, вследствие того, что данные нарушения сказываются на его отношении 

к своим родителям и к окружению, в общем. На сегодняшний день наблюдается тенденция к росту 

эмоциональных нарушений у детей, в виде пониженной социальной адаптации и склонности к 

агрессивному поведению. 

Существует множество причин возникновения эмоциональных расстройств у ребенка, поэтому 

родителям следует быть особо внимательными при проявлении различных патологических признаков. 

Как правило, специалисты устанавливают окончательный диагноз при регистрации 3 признаков 

эмоциональной нестабильности. 



 

12 
 

Наиболее распространенные причины эмоциональных нарушений следующие: 

· Физические особенности, с учетом перенесенных заболеваний в младенческом периоде; 

· Торможение психического и умственного развития; 

· Неправильное воспитание ребенка в дошкольный период; 

· Неправильное питание, а именно недостаточное поступление необходимых веществ, что 

значительно сказывается на развитии малыша; 

Также данные вышеперечисленные причины подразделяют на две большие группы: 

1. Биологические 

В данную причинную группу включается характерный тип нервной системы. Например, при 

наличии синдрома дефицита внимания, у ребенка впоследствии может возникать патологический 

процесс в головном мозге, формирующиеся в результате тяжелого течения беременности и родов его 

матери. 

2. Социальные 

Данная группа обуславливает процесс взаимодействия ребенка с другими людьми и 

окружающей обстановкой. Например, если у ребенка уже имеется опыт общения с возрастной группой 

людей, своими сверстниками и первостепенной для него группой – семьей, то в некоторых случаях 

такая социализация может также ему и навредить. 

Если ребенок постоянно подвергается отрицанию со стороны взрослых, то он бессознательно 

начинает вытеснять полученную информацию, которая поступает из окружающей среды. 

Появление новых переживаний, которые не совпадают с его концептуальной структурой, 

начинают восприниматься им негативно, что в итоге формируют для него определенный стресс. 

При отсутствии понимания со стороны сверстников у ребенка формируются эмоциональные 

переживания (ярость, обида, разочарование), которые характеризуются остротой и 

продолжительностью. Также постоянные конфликты в семье, требования к ребенку, отсутствие 

понимания его интересов, также вызывает эмоциональные нарушения в психическом развитии 

ребенка. 

Классификации эмоциональных нарушений и их симптомы 

Сложность в выявлении эмоционально-волевых нарушений повлекло за собой то, что у ряда 

психологов сформировались различные взгляды на данные виды нарушений. Например, ученый-

психолог Г. Сухарева отмечала, что эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте, 

нередко наблюдаются у детей, страдающих неврастенией, что выделялось его чрезмерной 

возбудимостью. 

 Другое представление об этих нарушениях имел психолог Ю. Миланич. Он установил, что к 

эмоционально волевым нарушениям относятся 3 группы эмоциональных расстройств; 

 Острые эмоциональные реакции, которые характеризуются окрашиванием определенных 

конфликтных ситуаций, что проявлялось в агрессии, истерии, реакции страха или обиды; 

Состояние повышенной напряженности – тревога, боязливость, снижение настроения. 

Дисфункция эмоционального состояния, что проявлялось в резком переходе от положительных 

эмоциональных явлений к отрицательным и также в обратном порядке. 

Однако наиболее подробную клиническую картину эмоциональных расстройств составила 

Н.И. Костерина. Она подразделяет эмоциональные расстройства на 2 большие группы, которые 

характеризуются повышением уровня эмоциональности и соответственно его понижением. 

В первую группу включаются такие состояния как: 

· Эйфория, которая характеризуется неадекватным повышением настроения. Ребенок в данном 

состоянии, как правило, обладает повышенной импульсивностью, нетерпеливостью и стремлением к 

доминированию. 

· Дисфория – противоположная форма эйфории, характеризующаяся проявлением таких 

эмоций как: злоба, раздражительность, агрессивность. Является разновидностью депрессивного 

синдрома. 

· Депрессия – патологическое состояние, характеризующееся проявлением негативных эмоций 

и поведенческой пассивностью. Ребенок в данном состоянии ощущает подавленное и тоскливое 

настроение. 
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· Синдром тревоги – состояние, при котором ребенок ощущает беспричинную обеспокоенность 

и выраженное нервное напряжение. Выражается в постоянной смене настроения, плаксивости, 

отсутствии аппетита, повышенной чувствительности. Зачастую данный синдром перерастает в фобию. 

· Апатия – тяжелое состояние, при котором ребенок ощущает безразличность ко всему 

происходящему вокруг, а также характеризуется резким снижением инициативных функций. 

Большинство психологов утверждает, что утрата эмоциональных реакций сочетается с снижением или 

полной утратой волевых побуждений. 

· Синдром гиперактивности и дефицита внимания, выделяется такими симптомами как 

двигательная дезориентация, импульсивность. Из этого следует, что ключевые признаки этого 

синдрома – это отвлекаемость и чрезмерная двигательная активность. 

· Агрессия. Данное эмоциональное проявление сформирована как часть черты характера или 

как реакция на воздействия окружающей среды. В любом случае вышеперечисленные нарушения 

нуждаются в коррекции. Однако перед тем как корректировать патологические проявления, в первую 

очередь выявляется главная причины заболеваний. 

Диагностика нарушений 

Для последующей терапии нарушений и ее эффективности, очень важно своевременное 

диагностика эмоционального развития ребенка и его нарушений. Существует множество специальных 

методик и тестов, оценивающих развитие и психологическое состояние ребенка с учетом его 

возрастных особенностей. 

Диагностика детей дошкольного возраста включает в себя: 

· Диагностику уровня тревожности и ее оценка; 

· Исследование психоэмоционального состояния; 

· Цветовой тест Люшера; 

· Изучение самооценки и личностных особенностей ребенка; 

· Изучение развития волевых качеств. 

Обращение за психологической помощью необходимо, если ребенок испытывает 

определённые трудности в усвоении информации, общении со сверстниками, поведении или у него 

имеются определенные фобии. 

Также родителям стоит обратить внимание, если ребенок испытывает какие-либо 

эмоциональные переживания, чувства, а также, если его состояние характеризуется как подавленное. 

Способы коррекции эмоциональных нарушений 

Ряд отечественных и зарубежных ученых в области психологии выделяют ряд методик, 

позволяющие корректировать эмоционально волевые нарушения у детей. Данные методы принято 

разделять на 2 основные группы: индивидуальные и групповые, однако такое деление не отражает 

главной цели коррекции психических расстройств. 

Психическая коррекция аффективных расстройств у детей является организованной системой 

психологических воздействий. Данная коррекция главным образом направлена на: 

· Смягчение эмоционального дискомфорта, 

· Повышение активной деятельности и самостоятельности 

· Подавление вторичных личностных реакций (агрессивность, чрезмерная возбудимость, 

тревога и т.д.). 

· Коррекцию самооценки; 

· Формирование эмоциональной устойчивости. 

Мировая психология включает в себя 2 основных подхода к психологической коррекции 

ребенка, а именно: 

· Психодинамический подход. Выступает за создание условий, которые позволяют подавлять 

внешние социальные преграды, с помощью такие методов как психоанализ, игровая терапия и 

арттерапия. 

· Поведенческий подход. Данный подход позволяет стимулировать ребенка на усвоение новых 

реакций, направленных на формирование адаптивных поведенческих форм и наоборот, подавляет 

неадаптивные формы поведения, если таковые имеются. Включает в себя такие методы воздействия 
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как поведенческие и психорегулирующие тренинги, которые позволяют малышу закрепить усвоенные 

реакции. 

При выборе способа психологической коррекции эмоциональных нарушений следует исходить 

из специфики нарушения, которое определяет ухудшение эмоционального состояния. В случае если у 

ребенка отмечаются внутриличностные нарушения, то отличным способом будет применение игровой 

терапии (не компьютерной), а также хорошо себя зарекомендовал метод семейной психокоррекции. 

Если наблюдается преобладание межличностных конфликтов применяют групповую 

психокоррекцию, которая позволяет оптимизировать межличностные отношения. При выборе какого-

либо метода обязательно учитывается тяжесть эмоциональной нестабильности ребенка. 

Такие методы психологической коррекции как игротерация, сказкотерапия и т.п. эффективно 

работают, если они соответствуют психическим особенностям ребенка и психолога. 

Рекомендации родителям 

Возраст ребенка до 6 лет (дошкольный период) является наиболее важным периодом его 

развития, так как именно в данный промежуток у ребенка формируются личностные основы, волевые 

качества, а также стремительно развивается эмоциональная сфера. 

Волевые качества развиваются главным образом за счет сознательного контроля над 

поведением, при сохранении в памяти определенных поведенческих правил. 

Развитие данных качеств характеризуется как общее развитие личности, то есть главным 

образом, сформировывая волю, эмоции и чувства. 

Следовательно, для благополучного эмоционально-волевого воспитания ребенка, родителям и 

педагогам необходимо в особенности обратить внимание на создание позитивной атмосферы 

взаимопонимания. Поэтому многие специалисты рекомендуют родителям формирование следующих 

критериев для своего ребенка: 

· В общении с ребенком необходимо соблюдать абсолютное спокойствие и всячески показывать 

свою доброжелательность; 

· Следует стараться чаще общаться с ребенком, спрашивать его о чем-либо, сопереживать, и 

интересоваться его увлечениями; 

· Совместный физический труд, игра, рисование т.п. благополучно скажется на состоянии 

ребенка, поэтому старайтесь уделять ему как можно больше внимания. 

· Необходимо следить, чтобы ребенок не смотрел фильмы и не играл в игры с элементами 

насилия, так как это только усугубит его эмоциональное состояние; 

· Всячески поддерживайте ребенка и помогайте ему сформировать уверенность в себе и в своих 

силах. 

 

1. Понятием нарушения эмоционально-волевой сферы в дефектологии определяются нервно-

психические расстройства (в основном легкой и средней степени тяжести). 

К основным видам нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы у детей относятся 

реактивные состояния (синдром гиперактивности), конфликтные переживания, психастения и 

психопатия (психопатические формы поведения), ранний детский аутизм. 

Как известно, личность ребенка формируется под влиянием наследственно детерминированных 

(обусловленных) качеств и факторов внешней (в первую очередь, социальной) среды. Поскольку 

процесс развития в значительной мере зависит от факторов внешней среды, очевидно, что 

неблагоприятные средовые воздействия могут стать причиной временных нарушений поведения, 

которые, закрепившись, могут привести к аномальному (искаженному) развитию личности. 

Как для нормального соматического развития необходимо соответственное количество 

калорий, белков, минеральных веществ и витаминов, так и для нормального психического развития 

необходимо присутствие определенных эмоционально-психологических факторов. К ним относятся, 

прежде всего, любовь ближних, чувство безопасности (обеспечиваемое заботой родителей), 

воспитание правильной самооценки, а также наряду с развитием самостоятельности в действиях и 

поведении) руководство взрослых, включающее, помимо любви и заботы, определенный набор 

запретов. Только при правильном соотношении внимания и запретов формируются соответствующие 
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связи между «Я» ребенка и внешним миром, и маленький человек, сохраняя свою индивидуальность, 

развивается в личность, которая обязательно найдет свое место в обществе. 

Многосторонность эмоциональных потребностей, обеспечивающих развитие ребенка, уже сама 

по себе свидетельствует о возможности значительного числа неблагоприятных факторов внешней 

(социальной) среды, которые могут стать причиной нарушений в развитии эмоционально-волевой 

сферы и отклонений в поведении детей. 

2. Реактивные состояния определяются в специальной психологии как нервно-психические 

расстройства, вызванные неблагоприятными ситуациями (условиями развития) и не связанные с 

органическим поражением ЦНС. Наиболее ярким проявлением реактивных состояний (РС) является 

синдром гиперактивности, выступающий на фоне «пролонгированного» состояния общей 

психической возбудимости и психомоторной расторможенности. Причины РС могут быть 

разнообразны. Так, к травмирующим психику ребенка обстоятельствам относится такое 

психофизиологическое расстройство как энурез (ночное недержание мочи, сохраняющееся или часто 

повторяющееся после 3-го года жизни), часто наблюдающийся у соматически ослабленных и нервных 

детей. Энурез может возникнуть после тяжелого нервного потрясения, испуга, после истощающего 

организм соматического заболевания. В возникновении энуреза отмечаются и такие причины как 

конфликтные ситуации в семье, излишняя строгость родителей, слишком глубокий сон и др. 

Усугубляют реактивные состояния при энурезе насмешки, наказание недоброжелательное отношение 

окружающих к ребенку. 

К реактивному состоянию может привести наличие у ребенка тех или иных физических и 

психофизиологических дефектов (косоглазие, деформации конечностей, наличие хромоты, тяжелой 

формы сколиоза и др.), особенно при неправильном отношении окружающих. 

Частой причиной психогенных реакций у маленьких детей является внезапное сильное 

раздражение устрашающего характера (пожар, нападение злой собаки и др.). Повышенная 

восприимчивость к психическим травмам наблюдается у детей с остаточными явлениями после 

перенесенных инфекций и травм, у детей возбудимых, ослабленных, эмоционально неустойчивых. 

Наиболее подвержены психическим травмам дети, относящиеся к слабому типу высшей нервной 

деятельности, легко возбудимые дети. 

Основным отличительным признаком РС являются неадекватные (чрезмерно выраженные) 

личностные реакции на воздействия из окружающей (прежде всего, социальной) среды. Для 

реактивных состояний характерным является состояние психологического напряжения и 

дискомфорта. РС могут проявляться в виде депрессии (тоскливого, подавленного состояния). В других 

случаях основными симптомами РС являются: психомоторное возбуждение, расторможенность, 

совершение неадекватных поступков и действий. 

Психолого-педагогическая помощь детям, страдающим эмоционально-волевыми 

расстройствами, предусматривает решение ряда организационно-педагогических задач и 

практическую реализацию следующих направлений коррекционной работы. 

Всестороннее изучение причин нарушения эмоционально-волевой сферы у данного ребенка, 

нарушений поведения, причин, способствовавших возникновению аффективных реакций. Выяснение 

условий воспитания и развития ребенка в семье. 

Устранение (по возможности) или ослабление психотравмирующих моментов (в том числе 

негативных психотравмирующих факторов социального плана, например, неблагоприятных условий 

жизни и деятельности ребенка в семье, неправильного педагогического подхода к воспитанию ребенка 

и т.д.). 

Определение и практическая реализация рационального (с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка) режима дня и учебной деятельности. Организация целенаправленного 

поведения ребенка; формирование адекватного поведения в различных социально-бытовых 

ситуациях. 

Установление позитивного тесного эмоционального контакта с ребенком, включение его в 

увлекательную деятельность (совместно с педагогом и другими детьми) – с учетом его интересов и 

склонностей. Поддерживание позитивного контакта с ребенком в течение всего периода 

педагогической работы в данном образовательном учреждении. 
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Сглаживание и постепенное преодоление отрицательных качеств личности у детей с 

эмоционально-волевыми расстройствами (замкнутость, негативизм /в том числе речевой негативизм/, 

раздражительность, сензитивность /в частности, повышенная чувствительность к неудачам/, 

безразличное отношение к проблемам окружающих, к своему положению в детском коллективе и др.). 

Важное значение имеет преодоление и предупреждение невротических реакций и 

патохарактерологических нарушений: эгоцентризм, инфантильность с постоянной зависимостью от 

окружающих, неуверенность в своих силах и др. С этой целью предусматривается: 

– предупреждение аффективных реакций, реактивного поведения; недопущение возникновения 

социально-бытовых ситуаций, вариантов межличностных контактов между детьми, провоцирующих 

аффективные реакции у ребенка; 

– рациональная, четкая, продуманная словесная регуляция деятельности ребенка; 

– предупреждение учебных (психологических) перегрузок и переутомления, своевременное 

переключение внимания ребенка с данной конфликтной ситуации на другой вид деятельности, на 

обсуждение «нового» вопроса и т.д. 

Не менее важное значение придается и другим направлениям коррекционно-педагогической и 

коррекционно-психологической работы. К ним относятся: 

Формирование социально-положительных личностных качеств: общительности, социальной 

активности, способности к волевым усилиям, стремления к преодолению встречающихся трудностей, 

к самоутверждению в коллективе в сочетании с благожелательным, корректным отношением к 

окружающим; 

Формирование правильных взаимоотношений детей в детском коллективе (прежде всего, 

нормализация или установление правильных межличностных отношений между ребенком, 

страдающим эмоционально-волевыми нарушениями, и другими детьми воспитательской группы 

/класса); проведение разъяснительной работы с окружающими данного ребенка детьми. Обучение 

ребенка сотрудничеству с другими детьми и взрослыми; 

Целенаправленное формирование у детей с эмоционально-волевыми нарушениями игровой, 

предметно-практической (в том числе художественно-изобразительной), учебной и элементарной 

трудовой деятельности; проведение на этой основе систематической разноплановой педагогической 

работы по нравственному, эстетическому воспитанию детей, формированию положительных качеств 

личности. 

Упорядочение и развитие ориентировочно-исследовательской деятельности (на основе 

целенаправленного формирования сенсорного восприятия, зрительного и слухового гнозиса, операций 

анализа воспринимаемого предмета и целостной предметной ситуации и др.); 

Приобщение к коллективным формам деятельности, вовлечение ребенка в совместную с 

другими детьми игровую, предметно-практическую и учебную деятельность. Формирование у ребенка 

навыков работы в коллективе: умений учитывать общие правила и цели данного вида деятельности, 

интересы других детей, умения подчиняться требованиям коллектива, соотносить свои действия с 

работой других и т.д. 

В содержание комплексной коррекционной работы входит также следующее. 

Развитие познавательных интересов и потребностей, формирование сознательного, 

ответственного отношения к своим обязанностям, выполняемым учебным заданиям, общественным 

поручениям и др. 

Формирование устойчивых мотивов учебной и предметно-практической деятельности, 

соответствующей возрасту. Развитие речевого общения в ходе совместной с педагогом, с другими 

детьми деятельности (учебной, игровой, практической). 

Воспитание целенаправленности и планомерности деятельности, формирование тормозных 

(«сдерживающих») реакций, правильной самооценки собственной деятельности и поведения. 

Активное вовлечение детей в участие в подготовке и проведении праздников, экскурсий, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Развитие двигательных функций, общей и тонкой ручной моторики, в том числе при 

формировании предметно-практической деятельности в различных ее видах. Подготовка к овладению 

двигательным актом письменной деятельности. 
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С этой целью предусматриваются: 

– Развитие познавательной активности детей; 

– Использование в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми разнообразных 

методов и приемов, специально направленных на формирование активности и самостоятельности 

детей в учебной и предметно-практической деятельности (учебные задания с элементами 

соревнования, задания творческого характера с использованием яркого, красочного дидактического 

материала; упражнения, построенные по принципу «малых шагов», «подъема по ступенькам» и др.); 

– Регулярные занятия в разнообразных кружках, секциях, клубах по интересам. 

Проводимые учебные и воспитательские занятия должны быть динамичными, разнообразными, 

интересными и в то же время – не должны содержать излишней информации, большого числа трудных 

для самостоятельного выполнения заданий, что нередко вызывает у детей отрицательные эмоции, 

усталость, негативные поведенческие реакции. 

Психологическая и психолого-педагогическая коррекция отмечаемых у детей нарушений 

эмоционально-волевой сферы предусматривает: коррекционно-развивающие занятия, 

психологический тренинг, занятия по системе арт-коррекции (осуществляется средствами 

игротерапии, музыкальной терапии, изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация и 

др.).  

Важное значение при работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

имеет игровая психотерапия. Для сюжетно-ролевых игр подбираются социально-бытовые ситуации, 

которые хорошо понятны ребенку и актуальны для него в личностном плане. В процессе игры ребенок 

обучается адекватным взаимоотношениям с окружающими его людьми. Большое значение имеет 

дифференцированный подбор сюжетов для игр, способствующих адаптации ребенка к своему 

окружению (например, «Моя семья», где в роли родителей выступают дети, а «роль» детей выполняют 

куклы; «Наши маленькие друзья», «Мы – строители», «Космонавты», «Наш дом», «Играем на детской 

площадке» и др.) 

Педагогическая работа с семьей ребенка включает ряд мероприятий: 

· выявление и оценка социально-бытовых условий, в которых проживает семья ребенка; 

· изучение и анализ условий воспитания и развития ребенка в семье; 

· выявление и устранение неправильных подходов к воспитанию ребенка в семье (воспитание 

в условиях гиперопеки, дефицита воспитательного воздействия окружающих, завышенные или 

заниженные требования к ребенку со стороны взрослых при организации различных видов его 

деятельности и др.). 

Выработка единого (для педагогов и родителей) и адекватного понимания проблем ребенка. 

– Определение (совместно с родителями) правильного педагогического подхода к воспитанию 

и обучению ребенка с учетом его индивидуальных личностно-психологических особенностей. 

– Формирование благоприятного «психологического климата» в семье (нормализация 

межличностных взаимоотношений внутри семьи – между родителями и ребенком, между ребенком и 

другими детьми в семье). 

– Педагогическое образование родителей; обучение их некоторым доступным приемам 

коррекционно-педагогической работы. Включение родителей (а также ближайших родственников) в 

коррекционно-педагогическую работу с ребенком (проведение коррекционно-развивающих занятий в 

домашних условиях) и др. 

От педагогов и родителей требуется особенно внимательное, спокойное и тактичное отношение 

к ребенку с психопатологическими чертами личности. В педагогической работе следует опираться на 

положительные характерологические черты личности ребенка, активное использование приемов 

поощрения, воспитания на положительных примерах, отвлечение от неблагоприятно действующих 

моментов и сторон окружающей жизни. В работе с детьми, страдающими эмоционально-волевыми 

расстройствами, необходим спокойный, ровный тон, доброжелательность в сочетании с 

требовательностью, отсутствие разнонаправленных установок при организации деятельности и 

поведения ребенка. 

Для реабилитации аутичных детей в комплексной коррекционной работе реализуются 

следующие направления коррекционной работы. 
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Психологическая коррекция, которая включает установление контакта со взрослыми, 

смягчение фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги и страхов, стимуляцию 

психической активности, направленной на воздействие со взрослыми и сверстниками, формирование 

целенаправленного поведения, преодоление отрицательных форм поведения. Работу по данному 

разделу осуществляет психолог. 

Педагогическая коррекция. В зависимости от уровня развития нервной системы, знаний и 

умений аутичного ребенка, характера его пристрастий и интересов создается индивидуальная 

программа его обучения. Опираясь на данные исследования психолога, педагог проводит собственное 

обследование, определяет конкретные задачи обучения, вырабатывает методику работы. 

Выявление и развитие творческих способностей детей. Музыка – важная сфера жизни для 

аутичного ребенка, дающая ему массу положительных эмоций, а пение зачастую выступает как 

важнейший фактор появления и развития речи. 

 

1.7. Целевые ориентиры реализации программы, планируемые результаты освоения 

программы 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе освоения Рабочей 

Программы. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые 

ориентиры Рабочей Программы полностью соответствуют целевым ориентирам программы «Мир 

открытий» стр.40 – 42. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребёнка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования, в т.ч. поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Прогнозируемые результаты психолого-педагогического сопровождения 

воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе отслеживания 

развития личности детей и формирования у них навыков. 

1. Выражены показатели психического здоровья и благополучия дошкольников:  

- поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям и событиям;  

- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; 

            -  положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к 

эмоциональному сопереживанию; 

- равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, устойчивая 

познавательная активность; 

- доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, характер которого 

соответствует возрастным нормам; 

2. Результатом предшкольного образования должна стать полноценная психологическая 

готовность к обучению в школе, понимаемая как достижение необходимого и достаточного уровня 

психического развития ребенка для успешного развития в ходе школьного обучения. 

Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется развитостью следующих 

психологических образований: 
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- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; концентрация внимания, 

способность постижения основных связей между явлениями; возможность логического запоминания; 

- тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»; 

- «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»; 

- мотивация учения; 

- внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование отношения к взрослому как 

к учителю; 

- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требованиям, правилам, 

ориентироваться на заданную систему требований; слушать и точно выполнять задания, даваемые в 

устной форме, действовать по образцу. 

- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских отношений. 

Прогнозируется формирование данных характеристик личности у всех выпускников 

подготовительной к школе группы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность 

педагогов, решаемые коллективом задачи опираются на новые эффективные формы работы с детьми 

и родителями. 

4. Улучшение психологического климата в педагогическом коллективе, повышение 

стрессоустойчивости участников образовательного процесса в целом. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов и компетентности родителей 

воспитанников проявляется в изменении характера их затруднений, уменьшении количества 

затруднений в элементарных психологических вопросах. 

6. Отсутствие или благополучное преодоление семейного неблагополучия. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психологического сопровождения и поддержки образовательного 

процесса по основным направлениям 

 

Достижение главной цели психологического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса МБДОУ - психологического здоровья детей - связано, прежде всего, с реализацией и 

взаимодействием всех направлений деятельности педагога-психолога. 

Содержание работы педагога-психолога МБДОУ со всеми участниками образовательного 

процесса строится по основным направлениям деятельности: психологическая диагностика, 

психологическая коррекция и развитие, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, экспертиза, организационно-методическая 

деятельность. 

Все перечисленные виды работы на практике существуют только в единстве, во 

взаимодействии. В любой конкретной ситуации каждый из видов работы может выдвигаться на 

первый план в зависимости от той проблемы, которую решает психолог в настоящий момент, и от 

специфики учреждения, где он работает. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей психического 

развития детей 3-7 лет и спецификой МБДОУ. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

 

 

 

2.1.1. Психологическое обследование воспитанников 

 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8). 
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Психологическая диагностика - психолого-педагогическое исследование воспитанников в 

процессе получения дошкольного образования, определение индивидуальных особенностей, 

склонностей личности, её потенциальных возможностей, адресное выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, получение информации об уровне психического 

развития детей, а также выявление индивидуальных особенностей и проблем других участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также направлена на контроль 

динамики психического развития детей с целью создания оптимальных условий развития как для 

«слабых», так и для «сильных» детей, а также для детей, обнаруживающих особые способности. 

Психодиагностика позволяет осуществить анализ эффективности различных программ с целью 

определения их развивающих возможностей. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

коррекционно-развивающих задач. Данные, полученные в диагностическом обследовании ребенка, 

сопоставляются с данными, полученными в результате наблюдений за ребенком, бесед с 

воспитателями, родителями и пр. для более грамотной интерпретации. 

Диагностика - это важный подготовительный этап разработки рекомендаций педагогам и 

родителям воспитанников по оказанию помощи в вопросах воспитания обучения и развития, 

индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, 

педсовета. 

Психолого-педагогическая диагностика охватывает воспитанников всех возрастов, а также 

педагогов и родителей. 

Проводится: 

• Мониторинг психологического фона развития детей МБДОУ для получения первичной 

информации о развитии детей, выявления детей, нуждающихся в помощи педагога-психолога и 

построения дальнейшей работы с ними. 

• Диагностика адаптации ребенка к условиям детского сада для своевременного выявления 

проблем дезадаптации и оказания своевременной помощи нуждающимся детям. 

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы как результата освоения основной общеобразовательной программы. 

• Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: познавательная деятельность, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей с нарушением речи и другими нарушениями 

развития в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ППК) МБДОУ.  

• Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников средней, старшей, 

подготовительной групп для организации и координации работы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МБДОУ, личным наблюдениям, для 

уточнения психологического диагноза психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

На основе обработки и анализа диагностических данных: 

• составляется психологическое заключение и сопутствующие документы по необходимости 

(характеристики, представления, справки), 

• проводится констатация результатов обследования в процессе беседы, консультирования с 

родителями (воспитателями); 

• даются рекомендации родителям (воспитателям) в устной форме. 

 

Основной диагностический инструментарий, используемый для обязательной 

диагностики 
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Диагностические методы Направленность Возраст 

Наблюдение, беседа, экспертная  оценка 

(анамнез), анкетирование, метод 

сравнительного анализа 

Первичная информация: 

исходный уровень развития, 

достижения ребенка, возможные 

проблемы в развитии 

3-7 лет 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (под ред. Стребелёвой  Е.А). 

Познавательное развитие 2-7 лет 

Диагностика познавательной сферы 

Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс - 

диагностика в детском саду» 

Уровень интеллектуального 

развития,  

Произвольность внимания, 

Особенности личностной сферы 

3-7 лет 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Диагностика 

развития детей  от 3-х до 7-ми лет». 

Познавательное развитие 3-7-лет 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников (наблюдения, 

эксперименты, проективные рисуночные 

тесты)   

Эмоционально-личностное 

развитие 

2-7 лет 

Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе Афанасьева Н.В. 

Компоненты психологической 

готовности к обучению в школе 

6-7 лет 

Скрининговая диагностическая программа 

«Психолого-педагогическая оценка 

готовности ребёнка к началу школьного 

обучения»  

Н. Семаго, М. Семаго 

Уровень психологической 

готовности к обучению в школе 

6-7 лет 

Методика М.Р. Гинзбурга «Определение 

мотивов учения»; тест «Рисунок школы» 

Тест «Определение уровня притязаний и 

потребности в достижениях у детей 

дошкольного возраста» 

Мотивационная готовность к 

школе, 

эмоциональное отношение к 

школе, 

сформированность «внутренней 

позиции школьника» 

уровень притязаний и 

потребности в достижениях   

6-7 лет 

Методика «10 слов»  Лурия А.Р Слухоречевая память 4-7 лет 

Тест «10 предметов» Методика «Запомни и 

расставь точки» 

 

Зрительная память 4-7 лет 

Корректурные пробы Процессы внимания 4-5 лет 

Тест «4-ый лишний» Процессы образно-логического 

мышления, умственные операции 

анализа и обобщения 

3-7 лет 

 

 

Опросник экспертной оценки одарённости 

(Дж. Рензулли, Р.Хартман, К.Каллахэн), 

МЭДИС – 6-7, тест креативности  Торренса 

«Закончи рисунок» 

Признаки одарённости 

Интеллектуальные способности 

Креативность 

5-7 лет 

Диагностический опросник социально-

психологического климата группы 

Психологический климат в 

трудовом коллективе 

Педагоги 

 
2.1.2. Психопрофилактика  

 

Психологическая профилактика - предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 
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В контексте ФГОС ДО психопрофилактика выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога и подразумевает работу по созданию полноценной социальной 

среды для развития детей, раскрытию возможностей возраста, созданию благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

 

• Анализ всех воздействий на ребёнка, условий их жизни, воспитания, обучения с целью 

предупреждения от нежелательных, опасных ситуаций для развития и жизни детей. 

• Анализ медицинских карт для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска по состоянию здоровья, требующих повышенного внимания психолога. 

• Комплексное психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей) в период адаптации к условиям новой социальной среды. 

• Отслеживание динамики познавательного и социально-эмоционального развития детей, 

оказание своевременной помощи нуждающимся.  

• Осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки. Обучение релаксационным упражнениям для улучшения эмоционального состояния 

детей, снижения беспокойства и агрессивности, нормализации нервного возбуждения и тревожности.  

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. Выявление 

случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей 

устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• Повышение эффективности в работе и общении педагогов с детьми и родителями особое 

внимание уделяя стилю взаимодействия взрослых и детей. 

• Работа с родителями с целью профилактики семейного неблагополучия, формированию 

доброжелательных, доверительных отношений с ребёнком. 

• Также профилактический характер несёт просветительская работа с родителями и 

педагогами  

 

Профилактика развития эмоциональных нарушений  

при адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

 

При наблюдении обучающихся у многих детей выявлены признаки эмоционального 

напряжения, сопровождающего процесс их адаптации к условиям пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. С целью профилактики явлений дезадаптации и эмоциональных 

нарушений у детей, а также смягчения процессов сепарации и социализации у детей, разработан цикл 

игровой совместной деятельности, реализуемый в следующих формах:  

• Игровая беседа с кукольным героем (приветствие, запоминание имён, режимных моментов и 

атрибутов детского сада),  

• Ролевые игры (драматизации, имитационно-выразительные, театрализации), 

• Психогимнастические игры,  

• Коммуникативные игры,  

• Подвижные игры на развитие произвольности и снятие эмоционально-мышечного напряжения,  

• Недирективная творческая продуктивная деятельность художественно-эстетическая 

(индивидуальная и групповая); 

• Пальчиковая гимнастика. 

 

Профилактика нарушений детско-родительских отношений в семьях воспитанников 

 

Семейное благополучие и формирование благоприятного стиля детско-родительских 

взаимоотношений – самое важное условие развития психологически здоровой и социально успешной 

личности ребёнка. Учитывая особую сложность воспитания родителями детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, необходимо выбрать стиль взаимодействия с семьёй, обеспечивающий с 

одной стороны – предоставление всех необходимых условий психологического сопровождения и 

поддержки, а с другой стороны – ощущение эмоционального комфорта и безопасности родителей 

обучающегося, возможного при отсутствии психологической интервенции и наличии их активного 

запроса. 

Направления и формы реализации психологической профилактики в семьях воспитанников 

1. Исследование детско-родительских отношений: 

- анкетирование родителей; 

-создание условий психологического обследования детско-родительских отношений по 

запросу родителей. 

2. Восстановление доверительных детско-родительских отношений:  

- психологическое консультирование; 

- совместная деятельность в детско-родительской диаде или триаде. 

3. Преодоление социальной депривации семьи: 

- организация детско-родительского клуба. 

4. Психолого-педагогическая реабилитация семьи:  

- создание вместе с родителями выставок детских работ, полученных во время индивидуальной 

и совместной деятельности; 

- организация группы психологической поддержки для родителей воспитанников.  

 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогов и специалистов ДОУ 

 

При наблюдении и психологической беседе с педагогами и специалистами МБДОУ выявляются 

признаки профессионального выгорания, такие как эмоциональное истощение, снижение уровня 

мотивации, проявления креативности и творчества в деятельности, инертность и пассивность, или, 

напротив, негативизм и раздражительность. Всё это говорит о необходимости создания условий 

психологической реабилитации сотрудников. В этих целях развития профессионального выгорания 

для педагогов и специалистов учреждения организованы психопрофилактические мероприятия в 

тренинговой форме. Ниже приводится перечень используемых форм деятельности. 

Формы реализации группового психологического тренинга для педагогов и специалистов: 

- Упражнения на групповое сплочение коллектива; 

- Упражнения для снятия эмоционально-мышечного напряжения (в т. ч. телесно-

ориентированные); 

-  Аутотренинг и медитация; 

- Арт-терапевтическая деятельность (рисунок, изготовление коллажа, лепка, 

сказкотерапия, построение песочных картин); 

- Упражнения и ролевые игры для развития навыков продуктивного общения. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Коррекционно-развивающая деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленная по пяти образовательным областям 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности ребёнка, его мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие;  
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• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

Ведущим направлением программы психологического сопровождения и поддержки является 

социально-коммуникативное развитие ребёнка, направленное «на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 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, формирование чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 Данная образовательная область реализуется в программе с применением различных 

коррекционно-развивающих методов в форме групповой и индивидуальной деятельности. Ниже 

приводится перечень форм реализации данной области. 

Формы реализации программы в области социально-коммуникативного развития: 

• Организация развивающей предметно-пространственной среды для исследования 

ребёнком эмоциональной сферы; 

• Беседы со сказочными персонажами; 

• Коммуникативные игры; 

• Сюжетные игры (игры-драматизации, имитационно-выразительные, театрализации); 

• Организация среды для индивидуальной и групповой песочной психокоррекции и 

сказкокоррекции;  

• Музыкально-ритмические упражнения; 

• Психогимнастические игры;  

• Подвижные игры на развитие произвольности, внимания, саморегуляции и снятия 

эмоционально-мышечного напряжения;  

• Не директивная творческая продуктивная художественно-эстетическая деятельность 

(индивидуальная и групповая); 

• Вовлечение ребёнка в различные виды индивидуальной и групповой трудовой и 

творческой продуктивной деятельности. 

 При реализации вышеописанных форм и методов социально-коммуникативного развития 

ребёнка достигается интеграция и других образовательных областей. 

 Познавательное развитие, предполагающее «развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), об особенностях природы, 

- реализуется во всех указанных формах посредством комплексно-тематического подхода. Совместная 

и индивидуальная деятельность детей организуется педагогом-психологом согласно единого для всех 

специалистов календарно-тематического планирования, что позволяет наиболее полно «погружать» 

обучающихся в сферу текущей лексической темы и актуальных учебно-познавательных задач, 

повышая познавательную активность и расширяя кругозор детей.   

Формы и методы реализации программы в области познавательного развития: 

• Согласование темы сказочного и игрового сюжета деятельности к темам программных 

и тематических сказок; 

• Использование в совместной и индивидуальной деятельности образов, героев и игровых 

атрибутов, соответствующих актуальной лексической теме; 

• Организация предметно-развивающей среды, способствующей развитию 

познавательной сферы ребёнка;  
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• Создание условий, обеспечивающих развитие и поддержание познавательной и 

творческой активности. 

 Речевое развитие, включающее «владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение пассивного и 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», реализуется в 

следующих формах: 

• Озвучивание действий, переживаний ребёнка, а также предметов и их признаков, 

воспринимаемых обучающимися во время совместной и индивидуальной деятельности; 

• Стимулирование вокализаций, звукоподражаний, а также любой доступной 

артикуляции; 

• Введение любых доступных форм альтернативной коммуникации; 

• Поощрение любой доступной коммуникативной деятельности, установление и 

поддержка контакта обучающихся с педагогом и между собой. 

 Художественно-эстетическое развитие, предполагающее «развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)», реализуется в следующих формах: 

• Создание условий для свободного самовыражения детей в творчестве: движения, 

вокализации, имитационно-выразительной деятельности под музыку, рисовании, лепке, построении 

песочных картин и т.п.; 

• Организация окружающей среды, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие: литературно-художественные произведения и музыкальные произведения, средства 

творческого самовыражения (ролевые атрибуты, наряды для драматизации сказок, художественные 

средства, тематические иллюстрации и картины, наборы для конструирования, коллажей и 

аппликаций). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

2.1.4. Психологическое просвещение 

 

Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и 

родителей, формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития, создания условий для полноценного развития детей на каждом 

возрастном этапе, своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта. 
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Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 

образовательный характер. 

В первом случае речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования являются причины 

возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные 

последствия для дальнейшего развития ребенка. Во втором случае имеется в виду ознакомление 

родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Обязательно: проведение систематизированного психологического просвещения педагогов и 

родителей, имеющего непосредственное отношение к решению конкретных проблем обучения и 

воспитания детей. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами с использованием 

вербально-коммуникативных средств: лекции, беседы, семинары, родительские собрания, круглые 

столы и пр. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко 

используются и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей 

и воспитателей, так и по инициативе психолога. Педагог-психолог составляет список проблем, 

которые могут стать темами просвещения. Темы формулируются в виде вопросов, которые родители 

и воспитатели хотели бы задать психологу: 

• Почему дети с трудом привыкают к детскому саду? 

• Почему родителям и детям бывает трудно друг с другом? 

• Как вырастить вундеркинда? 

• Нужно ли учиться до школы? 

• Как подготовиться к школе? 

• Друзья и ябеды: дружат ли дошкольники? И т.п. 

 

Тематика просветительской работы 

 

С кем проводится Тематика 

Родители  

 

 

 

Роль родителей в процессе адаптации; 

Кризис 3-х лет; 

Влияние родительских установок на развитие личности ребенка; 

Готовность к обучению в школе; 

Воспитание произвольности поведения и управляемости; 

Половое воспитание и развитие; 

Патологические привычки; 

Капризы и упрямство;  

Влияние семейных взаимоотношений на психическое развитие 

ребенка; 

Особенности подхода к «трудным» детям; 

Стили семейного воспитания и поведение детей; 

Профилактика зависимостей у детей; 

Как помочь адаптироваться старшим дошкольникам к школьной 

жизни; 

Кризис 7 лет; 

Одарённый ребёнок. Какой он? 

Педагоги  Воспитатель и ребенок: способы эффективного взаимодействия; 

Задачи и технологии проведения групповых сборов (утренний и 

вечерний круг); 
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Адаптация в детском саду; 

Принципы воспитания современных детей; 

Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду; 

Особенности работы педагога с проблемными детьми; 

Защита от гнева; 

Эмоциональные нарушения детей; 

Капризы и упрямство; 

Профилактика эмоционального выгорания;  

Одарённые дети; 

Сохранение психологического здоровья педагогов;  

Симптоматика отклонений в развитии детей. 

Администрация Профилактика эмоционального выгорания у педагогов 

 

2.1.5. Психологическое консультирование 

 

Психологическое консультирование – оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно - образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое 

консультирование в условиях детского дошкольного учреждения обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу воспитателей, специалистов, 

администрации, родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ и по инициативе 

педагога-психолога. 

Возрастно-психологическое консультирование проводятся в течение учебного года по 

вопросам: 

• Особенности адаптационного периода. 

• Результаты проведенной психологической диагностики. 

• Ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка. 

• Своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями особенностями 

психического развития, направление их к специалистам. 

• Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 

Консультативная работа в МБДОУ включает также консультирование администрации 

образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также при 

составлении плана воспитательно-образовательных мероприятий с учетом как возрастных 

особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в 

МБДОУ. 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ и семье в интересах ребенка. 

Дополнительно: психолог может инициировать индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

2.1.6. Экспертиза 

 

Экспертная деятельность – это особый способ инновационных явлений и процессов в 

образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г. А. Мкртычян, 2002). 

Основные направления экспертной работы педагога-психолога в МБДОУ: 

• экспертиза образовательных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений; 

• посещение занятий; 

• работа в экспертных группах по аттестации педагогических работников; 
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• участие в работе конфликтных комиссий, жюри различных конкурсов, 

административных совещаниях; 

• участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ. 

 

Алгоритм работы педагога-психолога по сопровождению ребёнка в рамках 

ППК ДОУ 

 

Деятельность  

на I этапе 

Осознание сути проблемы поступившего запроса. Разработка плана сбора 

информации о ребёнке и проведение диагностического исследования. 

(Протокол) Анализ полученной информации (Заключение). Консультирование 

родителей по результатам диагностики. Подготовка материалов к консилиуму 

(Представление) 

Деятельность  

на II этапе 

Предоставление участникам консилиума необходимой информации по 

ребёнку. Оценка и обсуждение со всеми заинтересованными лицами 

возможных путей и способов решения проблемы.  

Участие в разработке стратегии сопровождения. Выработка рекомендаций для 

педагогов, родителей, специалистов. 

Деятельность  

на III этапе 

Проведение коррекционно-развивающих мероприятий с ребёнком. 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка. 

Деятельность  

на IV этапе 

Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

(Динамика). Предполагает ответы на вопросы: что удалось? Что не удалось? 

Почему? Ответ на вопрос: что мы делаем дальше? Консультирование 

родителей по итогам проведенной работы 

 
2.1.7. Организационно–методическая работа 

 

Организационно-методическая работа в МБДОУ включает в себя следующие виды 

деятельности: 

• ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной документации; 

• подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, их родителями и 

педагогами; 

• обработку, анализ и обобщение полученных результатов; 

• составление программ; 

• подготовку методических материалов для проведения психодиагностики и психокоррекции; 

• разработку психолого-педагогических рекомендаций; 

• участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями 

деятельности образовательного учреждения; 

• самообразование, повышение личной профессиональной квалификации, супервизорство, 

консультирование у специалистов по различным вопросам профессиональной деятельности, 

• участие в методических объединениях практических психологов, в работе творческих групп, 

педагогических советах и совещаниях, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях,  

• оформление наглядной информации и др. 

 

2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование 
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I мл. гр. 

Подгрупповая 

Рабочая психолого-

педагогическая 

программа 

развивающих занятий 

для детей 2-3 лет 

«Занятия психолога с 

детьми 2-3 лет» 

Составлена с учётом 

программы Роньжиной 

А.С, 

Стимулирование 

активности ребёнка, 

желания 

действовать, 

общаться, играть. 

 

Сентябрь – 

апрель 

1 раз 

   

 

15 

мин 

29 

 

7,25 ч. 

 

II мл. гр. 

Подгрупповая 

Рабочая психолого-

педагогическая 

программа 

занятий с детьми 3-4 

лет по профилактике  

психоэмоционального 

напряжения 

 «Сказки Звездочета» 

Составлена с учётом  

программы Куражевой 

Н. Ю. «Цветик-

семицветик», 3-4 года 

Обеспечение 

психического 

здоровья и 

всестороннего 

развития ребенка в 

условиях детского 

сада. 

Сентябрь – 

апрель 

1 раз 

 

15 

мин  

29 7,25 ч 

Средняя группа  

Подгрупповая 

Рабочая психолого-

педагогическая 

программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

«Облачные 

приключения» для 

детей 4-5 лет по 

эмоциональному 

развитию и коррекции 

поведения. Составлена 

с учётом  

программы Куражевой 

Н. Ю. «Цветик-

семицветик», 4-5 лет 

Тренинговое 

развитие мира 

социальных 

взаимоотноше- 

ний 

Октябрь – 

май 

1 раз 

 

20 

мин 

29 10 ч. 

Старшие группы 

Подгрупповая 

Рабочая психолого-

педагогическая 

программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей 5-6 лет по 

эмоциональному 

развитию и коррекции 

Развитие 

познавательной 

сферы, обогащение 

эмоциональной 

сферы, навыки 

коммуникации. 

Октябрь – 

май 

1 раз 

 

25 29 12 ч. 
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поведения «Моя 

планета Я» 

Подготовитель- 

ные группы  

Подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

 

 

 

 

Рабочая  психолого-

педагогическая 

программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей 6-7 лет 

«Формирование 

базовых учебно-

важных  качеств, 

обеспечивающих 

необходимый уровень 

школьной готовности» 

Составлена с учётом  

программы Т. В. 

Ананьевой по 

сопровождению 

дошкольника при 

подготовке к 

школьному обучению 

Повышение уровня 

психологической 

готовности к школе. 

Развитие школьно-

значимых функций 

Ноябрь- 

апрель 

1 раз 

 

30 

мин 

 

30 

 

15 ч. 

Рабочая  психолого-

педагогическая 

программа 

развивающих занятий 

для детей 6-7 лет 

по формированию 

мотивов учения и 

положительного 

отношения к школе 

«Лесная школа» 

Составлена с учётом  

программы Куражевой 

Н. Ю. «Цветик-

семицветик», 6-7 лет  

Формирование 

мотивов учения и 

положительного 

отношения к школе 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

Ноябрь- 

апрель 

 

1 раз 

 

30 

мин 

30  15 ч. 

Другие рабочие программы коррекционно-развивающей направленности, необходимые для оказания 

помощи детям в течение года 

 

2.4. Описание образовательной деятельности  

по коррекции нарушений развития детей.  

Способы направления и поддержки детской инициативы 

 

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание социальной 

ситуации развития для всех участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

− гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

− обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

− способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

− создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

− обеспечивает открытость дошкольного образования; 

− создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) Обеспечение эмоционального благополучия детей через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, а также 

выбора участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- обучение ребенка культурным средствам деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностному, физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе через совместную реализацию 

образовательных проектов на основе выявления потребностей семьи и поддержки ее 

образовательных инициатив. 

 

2.5. Специфика условий (региональные, национальные и др.) 

 

Реализация ООП ДО МБДОУ №114 «Солнечный город» обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 

педагогическим коллективом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации ООП ДО, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Вологодского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

Этнический состав воспитанников группы  - русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 
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интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Вологодского края. Основной целью работы является формирование 

целостных представлений о родном крае. 

 

2.6. Учет особенностей здоровья обучающихся, реализация здоровьесберегающих технологий  

и основ ЗОЖ 

 

Основным направлением здоровьесберегающей деятельности является рациональная 

организация учебного процесса.  Также, в этом учебном году продолжаю внедрение в 

практику работы здоровьесберегающих образовательных технологий, применяю следующие 

здоровьесберегающие компоненты: 

1. Артикуляционная и дыхательная гимнастики, игры на развитие дыхания (проводится 

ежедневно в утреннее время в группе со всеми детьми, а также на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях). 

2. Развитие общей моторики. 

3. Система работы по развитию мелкой моторики рук. 

4. Упражнения на релаксацию. 

Для осуществления лечебно-оздоровительных и коррекционных мероприятий, которые не 

нарушали бы образовательную деятельность, в ДОУ разработан соответствующий режим дня. 

Коррекционные занятия в детском саду провожу в режиме смены динамичных поз, для чего использую 

мольберты, массажные коврики, разно-уровневое пространство в помещениях (подиумы, кубы).  

Часть занятия ребенок может сидеть, часть стоять, тем самым сохраняется его телесная 

вертикаль. Использование этого метода позволяет сохранить работоспособность детей в течение всего 

времени занятия.  

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у детей, их успокоения во 

время занятий провожу мышечную релаксацию. Релаксация — комплекс расслабляющих упражнений, 

снимающих напряжение мышц рук и ног, мышц шеи и речевого аппарата. 

 Игровые технологии помогают решать не только проблемы мотивации, развития детей, но и 

здоровьесбережения, социализации. В игре и через игровое общение у растущего человека 

проявляется и формируется мировоззрение, потребность воздействовать на мир, адекватно 

воспринимать происходящее. В игре независимо от сознания ребенка работают различные группы 

мышц, что благотворно влияет на здоровье. Театрально-игровая деятельность: - игры-драматизации; - 

сопряженная гимнастика – театр пальчиков и языка; Прекрасным стимулом для детей и средством 

создания речевых ситуаций является пальчиковый театр, который есть в арсенале логопедического 

кабинета. Самое щадящее, комфортное обучение детей – это обучение в игре.  

Игра успокаивает, лечит, а в моем случае стимулирует речь детей. Надо видеть восторженные 

глаза моих учеников, когда они надевают на пальчик фигурку животного и начинают играть свою 

роль, говорить. Причем, с удовольствием участвуют в обучающей игре все, даже робкие дети. Они 

строят диалоги, сочиняют маленькие рассказы, подбирают слова-действия, слова-признаки и т.д. И 

даже самый молчаливый и застенчивый ребенок рассказывает свою историю о животном, роль 

которого он играет.  

 

 

2.7. Взаимодействие педагога-психолога с участниками  образовательного  процесса  
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Психологическое сопровождение образовательного процесса будет эффективным при условии 

тесного взаимодействия педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с руководителем 

• Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

•          Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

• Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

• Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

• Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

• Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии со старшим 

воспитателем 

• Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и педагогической 

ситуации в МБДОУ. 

• Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

• Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: организация групповых 

консультаций, подготовка и участие в проведении педагогических советов, семинаров-практикумов, 

посещение и обсуждение занятий педагогов. 

• Участвует в распространении опыта работы при подготовке и проведении открытых 

мероприятий в рамках города, подготовке и участии в конкурсах в рамках города, страны, разработке 

методических пособий, подготовке к участию в научно-практических конференциях. 

• Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учётом развития 

способностей и состояния здоровья детей. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с учителем-

логопедом 

• Совместно планирует и организует интеграцию детей с нарушениями речи в группе, 

создаёт среду психологической поддержки. 

• Участвует в совместном системном обследовании детей с нарушениями речи, которое 

включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). 

• Развивает память, внимание, мышление, пространственную ориентировку, мелкую 

моторику, зрительно-моторную координацию; навыки самоконтроля, волевые качества. 

• Снимает тревожность у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 

• Организует профилактику и коррекцию нарушений личностного развития. 

• Обеспечивает психологическую готовность к школьному обучению. 

• Повышает психологическую культуру родителей и педагогов. 

• Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с инструктором по 

физической культуре 

• Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровье» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

• Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

• Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
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• Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

• Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 

• Помогает адаптироваться к новым условиям. 

• Формирует психологическую культуру и осведомлённости специалиста. 

• Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или группы. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с музыкальным 

руководителем 

• Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

• Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над 

их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий) 

• Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 

• Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

• Формирует психологическую культуру и осведомлённость специалиста. 

• Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или группы. 

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с социально 

неблагополучными семьями 

• Участвует в изучении психолого-медико-педагогических особенностей и условий жизни 

детей. 

• Ведет учет социально неблагополучных семей. 

• Взаимодействует с педагогами, родителями воспитанников, специалистами социальных 

служб. 

• Участвует в выявлении интересов, потребностей, трудностей и проблем в семьях 

воспитанников. 

• Участвует в определении задач, форм, методов социально-психолого-педагогической работы. 

• Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения. 

• Обеспечивает психологическую безопасность ребенка в МБДОУ. 

• Обеспечивает гармонизацию детско-родительских отношений. 

• Оказывает различного вида психологическую помощь и поддержку детям и родителям 

(психокоррекционную, реабилитационную и консультативную). 

 

Направления деятельности педагога-психолога с родителями воспитанников  

 

Обучает родителей: 

• созданию оптимальной развивающей среды дома; 

• методам игрового взаимодействия с ребенком 

 

Проводит: 

• индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей; 

• групповые тематические консультации для родителей; 

• индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

• информационные беседы; 

• психологическую диагностику детей; 

• родительские собрания. 

 

Знакомит родителей: 

• с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 
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• со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

 

Объясняет родителям значимость: 

• создания условий для успешной социализации детей; 

• обучения игровому взаимодействию с детьми. 

 

Формирует: 

• психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей; 

• компетентность родителей в вопросах гендерного воспитания, развития детей; 

• потребность в овладении психологическими знаниями; 

• желание использовать психологические знания в интересах гармонизации детско-

родительских отношений; 

• модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, школе; 

• личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 

(совместно другими специалистами); 

• предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень. 

 

Разрабатывает: 

• конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и обучения 

ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, буклеты и др.). 

 

Основное содержание деятельности педагога-психолога в рамках ППк при 

сотрудничестве со специалистами ДОУ: 

 

Проведение диагностики детей с целью выявления нарушений и определения уровня  развития;  

Определение направлений работы по коррекции  нарушений;  

Обсуждение с другими специалистами ПМПк, педагогами общеобразовательного учреждения 

результатов обследования детей, с целью определения их образовательного маршрута.  

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

профилактике  нарушений у детей. В системе комплексного обследования детей в работе ППк одно из 

центральных мест занимает оценка развития ребёнка.  

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Требования к педагогическим работникам 

 

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

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
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• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Деятельность педагогических работников в группе должна исключать перегрузки, влияющие 

на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

  

3.2 Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).  

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

3.3 Учебный план 

 

Учебный план реализуется в ходе образовательной деятельности. Максимальный допустимый 

объём нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта и возрасту обучающихся. В сетке учебного плана 

выдерживаются санитарно-гигиенические  нормативы  (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). Группы 

функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, в условиях 12 - часового пребывания детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  и 

максимально допустимый объём образовательной нагрузки для детей зависит от возраста детей. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по май. В середине 

года (январь) для детей организовываются  недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В летний период образовательная деятельность проводится 

на прогулке (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии). 

 Организованная образовательная деятельность начинается с первой  недели сентября. Учебный 

план включает в себя 35 учебных недель. май - время диагностики знаний воспитанников. В 

организацию организованной образовательной деятельности включены каникулы с 1 по 8 января.  

 Учебный план на 2024-2025 год обеспечивает необходимый баланс учебной нагрузки и 

образовательных областей на неделю в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе, с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период 2–3 недели. 

 

3.4. Календарный учебный график 
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Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

второй половины декабря, новогодних каникул и трех летних месяцев.  

Календарный учебный график разрабатывается учреждением ежегодно  

Продолжительность учебного года 01.09 - 31.05 

Сроки каникул Зимние 01.01 - 8.01;  

Летние 01.06 - 31.08 

 

3.5. Расписание образовательной деятельности  

 

Объём образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. 

 

3.6. Психолого-педагогические условия  и технологии реализации программы 

 

Одним из основных условий реализации психологической помощи является 

конфиденциальность, гарантирующая психологический комфорт и безопасность всех участников 

образовательного процесса.  

При организации психологического сопровождения и поддержки образовательного процесса 

предусматривается ряд условий, максимально оптимизирующих реализацию коррекционно-

развивающей деятельности с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся.  

 

Условия реализации программы по ФОП ДО 

 

Программа реализуется при создании следующих психолого-педагогических условий: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

9. Диагностики нарушений развития детей;  

10. Оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 
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общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образовании; 

11. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Коррекционно-развивающий процесс рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа.  

В начале учебного года родителю (законному представителю) каждого обучающегося 

МБДОУ предлагается документально подтвердить согласие на его психологическое сопровождение 

в воспитательно-образовательном процессе. В случае отказа родителя (законного представителя) от 

услуг педагога-психолога психодиагностическое и коррекционно-развивающее направление 

психологического сопровождения в отношении данного ребёнка не реализуется. 

В течение сентября, января и мая организовано наблюдение детей в условиях естественного 

пребывания в МБДОУ, совместная и индивидуальная деятельность, направленная на 

психологическое обследование, а также беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, специалистами и педагогами групп, с целью формирования, корректировки и анализа 

эффективности рабочей программы педагога-психолога, в том числе индивидуальной работы с 

обучающимися группы риска и их семьями.  

 Уровень личностного развития детей дошкольного возраста детерминирует 

зависимость их психологического состояния от условий взаимодействия в семье и МБДОУ, что 

объясняет взаимосвязь успешности согласования действий всех взрослых в отношении ребёнка и 

эффективности реализации процесса психокоррекции. Из этого следует безусловная необходимость 

сотрудничества и преемственности между педагогом-психологом, педагогами и специалистами 

группы, которую посещает ребёнок и его семьёй. 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений МБДОУ осуществляется с 

применением современных образовательных технологий: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности; 

• технология исследовательской деятельности; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• игровые технология. 

 

Используемые технологии обучения 

 

Педагогические 

технологии 

Задачи Формы организации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1.Овладение набором 

простейших форм и 

способов поведения, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Увеличение резервов 

здоровья 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Артикуляционная гимнастика 

5. Музыкально-дыхательные тренинги 

6. Динамические паузы 

7. Релаксация 

8. Арттерапия, сказкотерапия 

9. Двигательная терапия, музыкотерапия 

10. Цвето-, звукотерапия, песочная терапия 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта, через вовлечение 

детей в сферу 

1. Работа в группах, парах 

2. Беседы, дискуссии 

3. Социально-активные приемы: метод 

взаимодействия, метод сравнения, 

наблюдения 
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межличностного 

взаимодействия 

 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Сформировать у 

дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления 

 

1.Эвристические беседы 

2. Постановка и решение вопросов 

проблемного характера 

3. Наблюдения 

4.  Моделирование (создание моделей об 

изменениях в неживой природе) 

5.Опыты 

6. Фиксация результатов: наблюдений, 

опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности 

7. «Погружение» в краски, звуки, запахи и 

образы природы 

8. Подражание голосам и звукам природы 

9. Использование художественного слова 

10. Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески развивающие 

ситуации 

11. Трудовые поручения, действия 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

1. Стать для ребенка 

проводником в мир новых 

технологий, наставником в 

выборе компьютерных 

программ; 

2. Сформировать основы 

информационной 

культуры его личности, 

повысить 

профессиональный 

уровень педагогов и 

компетентность родителей. 

 

1. Подбор иллюстративного материала к 

занятиям (использование мультимедийных 

презентаций). 

2. Подбор дополнительного 

познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и 

других мероприятий 

 3. Обмен опытом, знакомство с 

наработками других педагогов России и 

зарубежья 

4. Создание презентаций в программе 

РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских 

собраний 

Личностно 

ориентированные 

технологии 

1. Гуманистическая 

направленность 

содержания деятельности 

ДОУ 

2. Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

обучающегося 

1. Игры. 

2. Упражнения, наблюдения, 

экспериментальная деятельность 

3. Гимнастика, массаж, тренинг, образно-

ролевые игры, этюды. 
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Игровые технологии 1. Развитие 

взаимодействия «ребенок-

ребенок», «ребенок-

родитель», «ребенок-

взрослый» для 

обеспечения душевного 

благополучия 

2. Коррекция 

импульсивного, 

агрессивного, 

демонстративного, 

протестного поведения 

3. Формирование навыков 

и умений дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия 

4. Решение задач 

«социального» 

закаливания 

5. Развитие навыков 

полноценного 

межличностного общения, 

позволяющего ребенку 

понять самого себя 

1. Коллективные дела, работа в малых 

группах, тренинги на умение 

договариваться 

2. Игры с правилами, игры-соревнования, 

игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры 

3. Метод создания проблемных ситуаций с 

элементами самооценки 

4. Тренинги, самопрезентации. 

 

 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 В процессе разработки находится пространственно - предметная среда кабинета, которая могла 

бы позволить обеспечивать психологический комфорт для каждого ребёнка, оказывать 

своевременную квалифицированную психологическую помощь детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации (См. паспорт кабинета психолога). 

 

 

3.8.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

№ 

п/

п 

Название программы Автор Целевая 

аудитория 

Издательство, 

 год выпуска 

Коррекционно-развивающее направление 

1 Психолого-педагогическая 

готовность ребёнка к школе 

Нижегородцева 

Н.В., Шадриков 

В.Д. 

Дети 

6-7 лет 

М.: ВЛАДОС, 2001 

2 Давай поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных 

взаимоотношений  

И.А. Пазухина Дети 

3-4 лет 

 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 

3 Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 

И.А. Пазухина Дети 

4-6 лет 

 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 
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4 Занятия по развитию интеллекта 

детей 

Севостьянова Е.О. Дети 

5-7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

5. Интегрированные коррекционно-

развивающие занятия  

Постоева Л.Д., 

Лукина Г.А. 

Дети  

4-6 

М.: Книголюб, 2006.  

6 Психологическая компетентность 

детей дошкольного возраста 

Е.Е. Алексеева Дети  

5-7 лет 

СПб.: Речь, 2007 

7 Тренинг общения Е.Е. Алексеева Дети  

5-7 лет 

СПб.: Речь, 2007 

8 Программа коррекционно-

развивающих занятий по 

преодолению страхов у детей 

Е.Е. Алексеева Дети  

5-7 лет 

СПб.: Речь, 2007 

9 Коррекция тревожности и 

гиперактивности в детском 

возрасте 

Пасечник Л.В. Дети  

5-7 лет 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 

10 Коррекция личностного развития 

дошкольников 

Маралов В.Г., 

Фролова Л.П. 

Дети  

5-7 лет 

ТЦ Сфера, 2008 

11 Программа 1. Индивидуальная 

и/или групповая коррекция 

психического развития детй. 

Нейропсихологическая коррекция 

в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза 

Е.В. Пивоварова 

Семенович А.В. 

Дети 5-6 лет Учебное пособие. – 

2-е изд. – М.: 

Генезис, 2008. 

12 Программа 2 

«Индивидуальная и/или групповая 

коррекция психического развития 

детей» (коррекция когнитивных 

процессов и произвольной 

саморегуляции) 

 

М.В. Евлампиева, 

М.В. Черенков, 

Т.Н. Ланина, 

Семенович А.В. 

Дети  

5-7лет 

Учебное пособие. – 

2-е изд. – М.: 

Генезис, 2008. 

13 Программа 3 «Дельфины» 

(формирование базовых 

предвербальных предпосылок 

речевого развития и инициация 

потребности ребёнка в активной 

коммуникации) 

Т.Н. Ланина 

Семенович А.В. 

Дети  

4-7лет 

Учебное пособие. – 

2-е изд. – М.: 

Генезис, 2008 

14 Уроки добра: Коррекционно-

развивающая программа для детей 

5-7 лет. 

Семенака С.И. Дети  

5-7 лет 

4-е изд., испр. И доп. 

– М.: АРКТИ, 2005 

15 Психологическая помощь 

дошкольникам с общим 

недоразвитием речи 

Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х. 

Дети 5-7 лет 

с ОНР 

М.: Книголюб, 2008 

16 Развитие пространственных 

представлений у дошкольников с 

нарушениями речи  

Филатова И.А. Дети 5-7 лет 

с 

нарушениям

и речи 

М.: Изд-во 

«Книголюб», 2010 

17 Психологическая коррекция 

агрессивного поведения детей 

Смирнова Т.П. 

 

Дети  

5-7 лет 

Серия 

«психологический 

практикум». – 

Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004 



 

42 
 

18 Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в 

развитии 

Катаева А.А., 

Стребелева Е.А. 

Дети  

3-7 лет 

Владос, 2004 

19 Общение с ребёнком: тренинг 

взаимодействия 

Павлов И.В. Педагоги 

Родители 

СПб.: Речь; Сфера, 

2008 

20 Прктические семинары и тренинги 

для педагогов. Воспитатель и 

ребёнок: эффективное 

взаимодействие 

Е.В. Шитова Педагоги Волгоград:Учитель, 

2009 

Развивающее направление 

1 Организация деятельности Центра 

игровой поддержки ребёнка 

раннего возраста 

Афонькина Ю.А. Дети 

2-3 лет 

 

Волгоград: Учитель, 

2013. 

2 Интеллектуально-развивающие 

занятия со старшими 

дошкольниками 

М.Р. Григорьева Дети 

5-7 лет 

 

Волгоград: Учитель, 

2009 

3 Пишем и рисуем на песке. 

Настольная песочница 

Мариелла Зейц Дети 

3-7 лет 

М.: ИНТ, 2010 

4 Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия 

Грабенко Т.М., 

Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. 

Дети 

5-7 лет 

СПб.: Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, 2008. 

5 Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры 

 

Грабенко Т.М., 

Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. 

Дети 

3-7 лет 

СПб.: Детство-

Пресс, 2002г. 

6 Развитие познавательных 

способностей в процессе 

дошкольного воспитания  

Под ред. 

Л.А. Венгера 

Дети 

3-7 лет 

М.: Педагогика, 

1986. 

7 Про трех котят. Наглядное 

моделирование.  

 

Венгер Л. А. Дети 

 2-4 лет. 

М.: Карапуз, 2010 

8 Конспекты комплексных 

занятий по сказкам 

 

М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукина 

 

Дети 

 3-5 лет 

СПб.: Паритет, 

2006. 

9 Программа КР занятий по 

проблемам адаптации детей 

дошкольного возраста 

 

Е.Е. Алексеева Дети 

4-6 лет 

СПб.: Речь, 2007 

10 «Тропинка к своему Я»:  

как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников 

Хухлаева О.В., 

Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М. 

Дети 

3-6 лет 

М.: Генезис, 2005 

11 Нравственные беседы с детьми 4-6 

лет. Занятия с элементами 

психогимнастики 

Жучкова Г.Н. Дети 4-7 

лет 

«Изд-во ГНОМ и Д», 

2006 

Профилактическое направление 

1 Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками (Два комплекса 

занятий для детей с нормой 

развития и «пограничными 

нарушениями») 

Алябьева Е.А. 

 

Дети 

3-7 лет 

Изд. 2-е перераб., 

доп. – М.:ТЦ Сфера, 

2008 

Диагностическое направление 

http://www.labirint.ru/pubhouse/331/


 

43 
 

1 Скрининговая диагностическая 

программа «Психолого-

педагогическая оценка готовности 

ребёнка к началу школьного 

обучения» 

Н. Семаго, М. 

Семаго 

Дети 

6-7 лет 

М.: ООО «Чистые 

пруды», 2005 

2 Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: 

метод. пособие: с прил. альбома  

«Нагляд. материал для 

обследования детей»  

Под ред. Е.А. 

Стребелёвой 

 

Дети 

2-7 лет 

3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2007. 

– 164 с. + Прил. (268 

с. ил.) 

3 Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития. – 

Левченко И.Ю., 

Киселёва Н.А. 

Дети 

5-7 лет 

М.: Издательство 

«Книголюб», 2008. – 

160 с.; (Специальная 

психология) 

4 Комплексная диагностика детей 

дошкольного возраста  

 

С.Д. Забрамная 

М.Г Борисенко 

М. М. Безруких 

Дети 

2-7 лет 

Методические 

рекомендации 

педагогов-

психологов ДОУ 

г. Белгорода,  

2011 г. 

5 Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте.  

А.В. Семенович Дети 

4-7 лет  

 

М.: ACADEMA, 

2002. 

6 Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет 

(наблюдения, эксперименты, 

проективные рисуночные тесты)   

Составитель 

Н. Д. Денисова 

Дети 

3-7 лет 

Волгоград : Учитель, 

2013. - 202 с. 

7 ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Комплект материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 

образовательных учреждений 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко 
Дети  

3-7 лет 

ИД «Генезис», 2007 – 

81 с. 

 

3.9. Список использованной литературы 

 

1. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад: Пособие для воспитателей дет. 

сада / под ред. Л.И. Каплан. – М.: Просвещение, 1983. – 80 с., ил.  

2. Диагностика Эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 202 с.  

3. Диагностический комплекс психолого-педагогического сопровождения развития 

детей дошкольного возраста / под научн. Ред. Н.А. Толстовой. Йошкар-Ола: ГОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский институт образования», 2006. – 108 с.  

4. Зажигина М.А. чего не надо делать родителям, но что они все равно делают. – 

М.: Генезис, 2006. – 240 с. – (Родительская библиотека).  

5. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с 

родителями / авт.-сост. Т.И. Кандала, О.А. Семкова, О.В. Уварова. – Волгоград: Учитель, 

2014. – 143 с.  

6. Захаров А.И. как предупредить отклонения в поведении ребенка: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с.  
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7. Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки (5-6 лет). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – 24 с.  

8. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения: проектирование, тренинги, занятия / сост. Н.И. Крылова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 218 с.: ил.  

9. Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном учреждении для 

детей 4-6 лет: занятия, мероприятия, творческая деятельность / авт.-сост. Ю.А. Вакуленко. 

– Волгоград: Учитель, 2009. – 215 с.  

10. Ильина С.К. Педагогические чтения: Методическая работа в ДОУ. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2006. – 128 с. – (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).  

11. Как подготовить ребенка к детскому саду? 49 простых правил. – М.: Эксмо, 

2007. – 128 с.  

12. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П Попова, Т.Л. 

Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2011. – 164 с.  

13. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В. Лапина. – Изд. 2-е. 

– Волгоград: Учитель, 2013. – 127 с.  

14.  Лютова Е.К., Монина Г.Б. тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб.: ООО Издательство «Речь», 2001. – 190 с., ил.  

15. Островская Л.Ф. Почему ребенок не слушается: Пособие для воспитателей дет. 

Сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1982. – 112 с., ил.  

16. Программа «Комплексная диагностика уровня развития детей раннего 

возраста». – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2005. – 

60 с.  

17. Психологическая компетентность педагога: тренинговые занятия для 

повышения успешности педагогического общения: Учебно-методическое пособие / авт.-

сост. И.С. Арон. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 

2012. – 132 с.  

18. Психологическое сопровождение образования: теория и практика: сборник 

статей по материалам  IV Международной научно-практической конференции 25-27 

декабря 2013 года: в 2 ч. / под общ. ред. проф. Л.М. Попова, проф. Н.М Швецова. – 

Йошкар-Ола: МОСИ – ООО «СТРИНГ», 2014. – Ч. 1. – 448 с.  

19. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки 

занятий, диагностические и дидактические материалы / сост. Ю.Е. Веприцкая. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 123с.  

20. Роль педагога-психолога в организации воспитательного пространства 

современной школы: Сборник методических материалов / сост. Е.В. Кодочигова / под ред. 

М.Я. Никитенко. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 

2013. – 80 с.  

21. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 

5-7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.  

22. Система сопровождения родителей: модель организации клуба «Молодая 

семья», план-программа, занятия / авт.-сост. М.В. Тимофеева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

– 103 с.  

23. Степанова О.А. Профилактика школьных трудностей у детей: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с.  

24. Тихомирова Л.Ф. Логика для дошкольников. Упражнения на каждый день. 

Популярное пособие для родителей и педагогов./ Художники В.Х. Янаев, В.Н. Куров. – 

Ярославль: Академия развития: Академия, Ко: Академия Холдинг, 2000. – 256 с., ил – 

(Серия: «Развивающее обучение. Практическое приложение»).  
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25. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Екатеринбург: УФактория, 2003. – 240 с. (Серия 

«Психология детства: Практикум»).  

26. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 224 с.  

27. Чистякова М.И. Психогимнастика / под ред. М.И. Буянова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 160 с., ил.  

28. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка. – 

СПб.: Речь, 2007. – 120 с., ил.  

 


