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Аннотация 

к  рабочей  образовательной программе педагога - психолога 

            ГБДОУ детский сад № 95, являясь учреждением компенсирующего вида, осуществляет 

работу со слабовидящими, обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения). Зачисление обучающихся 

осуществляется на основании заключения ТПМПК. Настоящая рабочая программа разработана в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья(для слабовидящих, 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения.) ГБДОУ детского сада №95, разработанной в соответствии 

с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, созданной в соответствии 

с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. 

№ 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный №70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ГБДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ГБДОУ. 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности каждого ребенка, 

ориентированной на самореализацию. Жизненный успех и сохранения здоровья, как ценности, в 

обеспечении комплексного развития с учетом его психического и физического состояния здоровья, 

как основы их успешного обучения в школе.  

В содержании рабочей программы отражена модель организации психологического 

сопровождения  деятельности ГБДОУ по основным направлениям работы с детьми: социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому, физическому 

которая обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. 
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Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога - психолога, значительное 

место уделяется целенаправленной работе по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.  

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и первым звеном в единой 

системе непрерывного образования, где происходит становление основ личности - активное 

формирование двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и 

основных психических процессов, способностей и социально значимых качеств. 

Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об образовании» требует 

внедрения и в практику педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его 

развития на основе единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся 

личности. Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения – создание 

педагогом-психологом и воспитателями благоприятных психолого-педагогических условий для 

полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода. 

 Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога является развитие 

социально-личностной сферы детей дошкольного возраста. Для реализации данного направления  

педагогом-психологом создана комплексная программа.  

Рабочая программа педагога-психолога Бакк М. Е.  направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка. 

 

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей: 

  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  
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- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработку и реализацию образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого ребенка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

  

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 – поддержка разнообразия детства; 

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 – позитивная социализация ребенка; 

 – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 – содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество Организации с семьей; 

 – возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

 2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

 – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ (для слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения.), оказанию психолого-педагогической 
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и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

 – индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ (для слабовидящих, 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения.), предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

 – развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 – полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

  

 1.4 Значимые характеристики 

Контингент воспитанников ГБДОУ. 

В ГБДОУ функционируют 10 возрастных групп с 12 – часовым пребыванием детей. На 2023-

2024 уч. г. количество воспитанников составляет 150 человек. Предельная наполняемость групп  

составляет  16 детей. Все группы имеют компенсирующую направленность, воспитанники  

распределены в соответствии с возрастом .  

 Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников детского сада. 

 

1.4.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Характеристика особенностей развития детей  

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 
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предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи 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. Взаимоотношения детей: они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. На рубеже трех лет 

любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное 

развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 

к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 
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овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается 

определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном 

развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2- 3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 
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задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

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

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в 

ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 

по- прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  



10 

 

Характеристика особенностей развития детей 4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становиться предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут 

включать 5 - 6  деталей. Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает складываться  произвольное запоминание: дети способны 

принять  задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Развивается 

оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок 

может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может быть сложной и трудной для его 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избира-

тельностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; 

совершенствованием восприятия; развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, 

внимания, речи; появлением познавательной мотивации. 

Ведущая потребность – познавательная активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 
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Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение правилам в игре). 

Повышение познавательной активности 

Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отрицательные 

черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка. 

Усложнение сюжетно-рулевой игры. 

Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

Контролирующая функция речи. 

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру. 

Появление элементов произвольности. 

Появление не ситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым. 

 

Характеристика особенностей развития детей 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. В конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

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

условиям. 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

Проявление элементов произвольности всех психологических процессов. 

Общение с взрослыми вне ситуативно-личностное. 

В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к вне 

ситуативно-деловой. 

Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии. 

Половая идентификация. 
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Новообразования: 

Предвосхищение результата деятельность. 

Активная планирующая функция речи. 

Вне ситуативно – деловая форма общения со сверстниками. 

 

Характеристика особенностей развития детей 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

переданные детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 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.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются творческие способности. Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще 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, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 
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деятельности время произвольного сосредоточения достигает30 минут. У детей продолжает 

развиваться речь; ее 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 детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не сформирована учебная 

деятельность школьного типа. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания. 

Ведущем продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Новообразования: 

Внутренний план действий. 

Произвольность всех психологических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов. 

Самосознание. Обобщенное и вне ситуативное отношение к себе. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива. 

 

1.4.2. Характеристика и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

В ГБДОУ № 95 Калининского района  Санкт-Петербурга воспитываются дети от 2 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, обучающиеся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения.). 
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Психологические особенности детей с нарушенным зрением 

 

В формировании психики детей с нарушениями зрения необходимо исходить из возможностей и 

потребностей детей, с учетом их особенностей, связанных с дефектом зрения. Особенности деток, 

отличающие их от сверстников с нормальным зрением, проявляются уже при первом знакомстве. 

 не очень хорошо скоординированные, недостаточно целенаправленные, неуверенные движения 

(не достаточный объем движений) 

 контакт глазами, общение жестами - ограничен, или почти отсутствует 

 речевой контакт организован лучше, но у детей трех - четырех лет в большинстве случаев – 

задержка речевого развития. У детей постарше - часто встречаются признаки речевой 

расторможенности и вербализма (ребенок может очень много говорить об отвлеченных вещах, и 

не уметь ответить на конкретный вопрос об окружающем мире, составить простой рассказ по 

картинке). 

 в пробах на динамический праксис и реципроктную координацию большинство детей 

испытывают значительные затруднения. Пальцевые пробы выполняются лучше.  

Процедура обследования может занимать в 1,5-2 раза больше времени из-за того, что 

слабовидящему ребенку нужно давать больше времени на выполнение задания из-за сложностей 

восприятия и замедленной обработки информации, а также из-за трудностей в организации своей 

деятельности ребенком, неточности движений и т.д. Для них характерна большая неуверенность в 

правильности и качестве выполнения работы, что выражается в более частом обращении за 

помощью в оценке деятельности к взрослому, переводе оценки в вербальный коммуникативный 

план. 

Многим детям нужна дополнительная стимуляция для удержания внимания, подбадривания 

для выполнения задания из-за неуверенности, скованности и нерешительности ребенка. 

Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения, 

работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной степени это 

обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и личными особенностями 

детей. Дети в одной возрастной группе, имея примерно одинаковые зрительные диагнозы, могут 

очень сильно отличаться по уровню развития интеллекта и психоневрологическому статусу.  

 

Нарушения в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах - как правило, для детей с 

нарушениями зрения характерны повышенная эмоциональная ранимость, обидчивость, 

конфликтность, напряженность, неспособность к пониманию эмоционального состояния партнера 

по общению и адекватному самовыражению. 



15 

 

Игры таких детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с играми обычных 

детей, им в большей степени требуется организующая помощь взрослого, на первых порах на всем 

протяжении игры. Правила игры приходится много раз повторять заново и, хотя действия детей, как 

правило, стереотипны, фрагментарность восприятия мешает им удерживать целостный образ 

игрового сюжета. Трудности усвоения предметных действий приводят к тому, что многие дети 

даже старшего дошкольного возраста в спонтанном поведении остаются на уровне предметно-

практической деятельности. 

Нарушения зрения связаны также с трудностями двигательного развития: отсутствие 

стереоскопического восприятия, монокулярный характер зрения у детей с амблиопией и 

косоглазием снижает двигательную активность детей. 

Имея меньшую подвижность и малый опыт общения, они плохо ориентируются в элементах 

выразительных движений тела и плохо используют крупную моторику для выражения своих 

чувств, желаний, тем самым не создают для себя систему двигательных образов, отражающих 

отношение к объектам и субъектам коммуникаций, не имеют четких образов выражения своих 

чувств в пантомимике. Вследствие этого и возникает непонимание языка пантомимики у других и 

трудности собственных коммуникаций. 

Кроме того, для детей с нарушением зрения, особенно при общении на расстоянии, 

характерно неточное восприятие жестов вследствие снижения остроты центрального зрения и 

нарушения бинокулярности. Они реже пользуются жестами и только, как правило, для уточнения 

словесной информации, что связано с несформированностью средств невербальной коммуникации. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что таким детям очень сложно услышать другого ребенка, 

речь их обычно монологична, и они очень мало интересуются тем, что говорят партнеры по игре. С 

одной стороны, это может быть связано с недостаточностью восприятия, с другой стороны, 

возможно, сказывается влияние опекающего воспитания в семье. 

Поведению детей с нарушениями зрения в большинстве случаев недостает гибкости и 

спонтанности, отсутствуют, или слабо развиты неречевые формы общения. Для них 

характерны стереотипии - косная привязанность слова к образу одного конкретного предмета или 

явления тормозит деятельность воображения, мешает использованию слов и понятий в 

нестандартных ситуациях, комбинировать и создавать новые образы. 

В результате в содержании придуманных детьми рассказов мало своих собственных 

сюжетов. В основном в них представлены картины и отрывки из известных сказок и рассказов. Но и 

они страдают стереотипностью, малой вариативностью, отсутствием целостности; слабо 

проявляется эмоциональность, оригинальность и законченность повествований. 

Изучение творчества детей с нарушением зрения показывает влияние зрительной недостаточности 

на темп развития креативной творческой игры и требует специальной коррекции, обучающего 
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этапа, направленного на прочное овладение способами игрового действия, выражение своих 

эмоций, что в дальнейшем позволяет детям проявлять и развивать свой творческий потенциал. 

Конечно, имеет значение и общая соматическая ослабленность детей, посещающих 

коррекционное дошкольное учреждение. Все большее количество детей при поступлении в детский 

сад кроме глазных заболеваний имеют сопутствующие нарушения деятельности центральной 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, других органов. Если к этому обстоятельству 

прибавить еще тот факт, что ребенку с нарушенным зрением приходится гораздо больше 

потрудиться, чтобы получить и переработать все возрастающий поток информации, который 

окружает его сегодня со всех сторон, становится понятно, что такие нагрузки не могут не 

отражаться на неокрепшей психике малыша. В итоге недостаточная сформированность 

произвольных психических процессов и возникновение пассивной позиции по отношению к 

окружающему, вызывающему у него отрицательные эмоции, замедляет и затрудняет процесс 

становления саморегуляции. 

Для того чтобы выяснить степень и уровень возможности к саморегуляции необходимо в 

первую очередь выяснить знание ребенком себя, представление своего внешнего образа, знание 

возможностей своих органов чувств, которые формируются на основе собственных проб, проверок 

своих физических качеств, двигательных способностей и понимания того, что ему нравится или не 

нравится, что он может или не может выполнять. Специфика по сравнению с нормой в большинстве 

случаев количественная - у нормально видящих больше и полнее словесных описаний, хотя они 

также не используют специфические обозначения цвета и формы. 

Практически все дети с амблиопией и косоглазием не говорят об осязании, как средстве 

познания окружающего мира, а выделяют функцию руки, как поддержку при падении, т.е. помощь 

зрению, что характеризует трудности передвижения и ориентаций в пространстве, в то время как 

нормально видящие выделяют осязающую функцию руки в общении, в познании окружающих 

предметов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на недостатки зрительной перцепции дети с 

амблиопией и косоглазием опираются в основном на нее, слабо используя осязание, слух, вкус, 

обоняние и т.д. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений, поэтому результаты освоения Программы представляют 

собой индивидуальную динамику достижений ребенка с ОВЗ (слабовидящие дети, дети с 

амблиопией, косоглазием) к концу дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ (слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием). Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ОВЗ (слабовидящие 

дети, дети с амблиопией, косоглазием), планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Социально-коммуникативное развитие 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство 

защищенности,  сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое 

поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со 

стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу в 

разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто 

отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое 

усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; 

удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и 

помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

 

Познавательное развитие 

Умение планировать разные виды деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) 

и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 
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персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 

Речевое развитие 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать  разнообразные вопросы причинно-следственного 

характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с использованием специфического 

«языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах 

музыкальной деятельности. 

Физическое развитие 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

Психологическая диагностика по реализации  образовательной программы 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на 

протяжении всего времени пребывания в ГБДОУ, определения их индивидуальных возможностей в 
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ходе образовательного и воспитательного процесса в ГБДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по 

направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (законные представители), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие 

основной предмет психологических воздействий. 

Система коррекционной и развивающей работы 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – социально-коммуникативного и особенностей ГБДОУ, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете 

на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Программы 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 
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психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих 

детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

- проведение цикла психопрофилактических занятий для вновь поступивших в ГБДОУ детей  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ГБДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной программы 

воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ГБДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах  района и города по теме запроса.  

Обязательно:  

 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ГБДОУ и семье в интересах ребенка.  

 консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

 психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  
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2.2 Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 

Принципы проведения совместной деятельности с воспитанниками: 

 Педагог-психолог выполняет свои четко определенные цели и задачи в области своей 

предметной деятельности. 

 Совместная деятельность с детьми по развитию познавательных психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы организует на основе следующих принципов: 

 Возрастных и индивидуальных особенностей (на основании диагностических данных об 

особенностях развития ребенка); 

 Комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя использование 

сложных многофункциональных упражнений, позволяющих решать несколько задач); 

 Природосообразности (обучение определяется развитием); 

 Деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые задания).  

 Все они условно делятся: дидактические, развивающие, воспитывающие, социализирующие, 

двигательные и релаксационные; 

 Доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего развития, от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному); 

 Наглядности обучения (привлечение различных органов чувств к восприятию, 

использование наглядного материала, стимулирующего мыслительную деятельность детей) 

 Системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей, целостность); 

 Проблемной (создание проблемных ситуаций, активной познавательной детской 

деятельности состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон) 

 Прочности (повторение – мать учения); 

 Сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и будь активен в 

выполнении команд); 

 Доброжелательности  (существует правило - девиз «Не критикуй!».  Оно учит видеть в 

высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального, ребенок постоянно чувствует 

удовлетворение от сделанного и может высказывать свои мысли вслух, не боясь, что его осмеют 

или подвергнут критике). 

 

 

 



22 

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

• составление медицинского анамнеза на основе  анализа специальной документации и беседы 

с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты); 

• составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе 

анкетирования родителей; 

• составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе  

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

• составление семейного анамнеза на основе  бесед с родителями и значимыми взрослыми в 

жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап: 

• знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского 

творчества. 

3. Основной этап (психологическая диагностика): 

обследование детей для определения уровня психологического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка (в начале и в конце года, обычно сентябрь и апрель). 

• диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (в середине года, январь). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ГБДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка,  детского, педагогического 

коллективов и семей воспитанников с целью выявления и конкретизации особенностей 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

Методики, используемые  для диагностики уровня актуального развития дошкольников 

 

Название методики Назначение Источник 

«Диагностика основных 

психических процессов» 

Диагностика основных 

психических процессов на разных 

возрастах 

Виноградова И.Л. 

«Диагностика готовности 

к школьному обучению»  

 

Скрининговый  тест школьной 

зрелости 

Галанов  А. С. 

Рисунок «Я в детском 

саду»  

Изучение психологической 

комфортности пребывания детей в 

группе 

Дошкольное образование 

– 2002-№12 
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Методики, используемые для диагностики детей дополнительно  

(в случае необходимости) 

Название методики Назначение 

Методика « Лесенка» В.Г. 

Щур 

Определение особенностей самооценки ребенка и 

представлений ребенка о том, как его оценивают другие 

Райгородский Д.Я. 

Детский тест тревожности  

 

Изучение ситуаций проявления тревожности 

дошкольников в различных ситуациях М.Дорке, П.Темпл,  

В.Амен 

Методика «Сюжетные 

картинки» 

Изучение эмоционального отношения детей к 

нравственным нормам 

Методика «Подели 

игрушки» 

Исследование поведения ребенка в ситуации морального 

выбора 

Методика «10 слов» Изучение словесной механической памяти 

Методика « Сравнение 

картинок» 

Исследование произвольного зрительного внимания 

Методика «Разрезная 

картинка» 

Исследование уровня развития целостного восприятия 

предметного изображения 

Методика «Свободная 

классификация» 

Определение уровня развития элементов логического 

мышления 

Методика « Дорисуй» Изучение уровня развития продуктивного воображения 

Методика «Запоминание 10 

слов» по А.Р. Лурия 

Исследование объема и скорости слухо-речевого 

запоминания 

Методика Запоминание двух 

групп слов» 

Исследование объема и скорости слухо-речевого 

запоминания 

Методика «Исследование 

зрательной памяти» 

Исследование особенностей зрительного запоминания 

Методика Пьерона-Рузора Исследование устойчивости внимания, возможности его 

переключения 

Методика «Узнавание 

реалистичных изображений» 

Исследование особенностей зрительного восприятия 

Методика «Узнавание 

перечеркнутых изобраений» 

Исследование особенностей зрительного восприятия 

Дом-Дерево-Человек Дж.Бак 

 

Выявление эмоционально-личностных особенностей 

Методика «Узнавание 

недорисованных изображений» 

Исследование особенностей зрительного восприятия 

 Сюжетное изображение 

нелепицы 

Изучение сформированности логического компонента 

мышления 

Узнавание конфликтных 

изображений - нелепиц 

Исследование особенностей зрительного гнозиса, 

возможности критического анализа изображения 

Методика «Подбор парных 

аналогий» 

Изучение способностей установления логической связи 

Методика «Подбор простых 

аналогий» 

Изучение возможности установления логических связей и 

отношений между понятиями 

Подбор простых 

невербальных аналогий 

Изучение возможности установления логических связей и 

отношений между изображениями 

Методика «выделение двух 

существенных признаков» 

Исследование  компонентов вербально- логического 

мышления  
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Методика «Исключение 

понятий» 

Изучение уровня развития обобщающих операций. 

Способности выделять существенные признаки 

Методика « Исключение 

предметов» 

Изучение уровня развития обобщающих операций. 

Способности выделять существенные признаки 

Методика «Понимание 

сюжетной картины» 

Исследование возможности осмысления изображения, 

уровня сформированности речемыслительной деятельности, 

особенностей зрительного восприятия 

Методика « Сюжетные 

картинки» 

Оценка возможностей составления связного рассказа, 

установление связи событий. 

Методика « Разрезные 

картинки» 

Исследование перцепривного моделирования. 

Методика «Соедини точки» Исследование развития мелкой моторики руки 

Тест детской апперцепции Исследование личностных особенностей и 

межличностных  трудностей 

Тест «Рисунок семьи» Выявление особенностей внутрисемейных отношений 

Тест «Рисунок человека» (К. 

Маховер, Ф. Гудинаф 

Определение индивидуальных особенностей личности 

Тест руки Изучение агрессивного отношения Головей Л.А., 

 Рыбалко Е.Ф. 

Методика «Определение 

доминирования учебных или 

игровых мотивов поведения» 

Определение сформированности «внутренней позиции 

школьника» 

Экспериментальная игра 

«Школа» 

Изучение мотивации поведения дошкольника 

  

 

 

Методики, используемые  для диагностики родителей (законных представителей) в 

случае необходимости: 

 

Название методики Назначение 

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис  Диагностика типов негармоничного воспитания. 

«Стратегии семейного воспитания» Определение стилей воспитания. 

Опросник детско-родительских отношений Диагностика детско-родительских отношений 

Варга-Столин 
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2.3. Система коррекционной и развивающей работы 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – социально-коммуникативного и особенностей ГБДОУ, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете 

на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и программы 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Групповые занятия 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. 

 

группа Время занятий 

Младшая группа 15 минут 

Средняя группа 20 минут 

Старшая группа 25 минут 

Подготовительная группа 30 минут 

 

 

 

Развивающая и коррекционная работа по реализации образовательной программы 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое 

на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, медика. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 
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Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими, и выполняется с помощью психолога. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы 

педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в рамках воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, законных представителей, других родственников ребенка. 

 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в образовательном процессе. 

Проведение коррекционно-развивающей совместной деятельности с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности. 

Дополнительно: 

Проведение совместной деятельности с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

групповая коррекционная совместная деятельность (работа с проблемами в личностной и  

познавательной сферах); 

индивидуальная психокоррекционная совместная деятельность (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах), 

тренинговые занятия с педагогами и специалистами ГБДОУ; 

совместная деятельность по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Правила психокоррекционной работы: 

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой 

уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и 

пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и функциональных 

нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В работе с детьми до 7 лет не 

рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также методов 

психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позиционность 

взаимоотношений. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-

эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, 
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готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования 

мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся в 

психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей (психологическим 

диагнозом). 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психокоррекционных 

воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть 

закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без 

определения количества встреч и даты окончания). Продолжительность коррекционного цикла 

зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ГБДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальной и комбинированной совместной деятельности, 

направленных на стабилизацию и структурирован на психического развития детей.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры (сентябрь) 

 Проведение коррекционно-развивающей совместной деятельности с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп. 

 При организации коррекционно-развивающей деятельности учитываются следующие 

принципы  

 Принцип системности. Развитие ребенка - процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, 

необходима системная работа по развитию ребенка. 

 Принцип концентризма. Концентрированное расположение учебного материала, который 

располагается в пределах одной лексической темы, независимо от рода деятельности. 

 Принцип соответствия возрастным и индивидуальным возможностям. Индивидуальная 

программа работы с ребенком должна строиться в соответствии с психофизиологическими 

закономерностями возрастного развития, с учетом факторов риска. 
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 Принцип адекватности требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в процессе занятий, 

способствует оптимизации занятий и повышению эффективности и дает опору на функции, не 

имеющие недостатков, при одновременном “подтягивании” дефицитарных функций. 

 Принцип постепенности и системности, следование от простых и доступных заданий к более 

сложным, комплексным. 

 Принцип индивидуализации темпа работы - переход к новому этапу обучения только после 

полного освоения материала предыдущего этапа. 

 Принцип коммуникативности. Обучение организуется в естественных для общения условиях 

или максимально приближенных к ним. 

 Принцип коллективизма. Создаются условия для активной работы всех детей группы. 

 Принцип наглядности. Обучение строится на конкретных образах, непосредственно 

воспринимаемых обучающимися. 

 Принцип развивающего обучения. Учет зоны ближайшего развития. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. Коррекция проводится на основе результатов 

проведённой диагностики. 

 Принцип учета соотношений первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии 

ребёнка. 

 

2.3.1. Технологии и методические средства в коррекционно- развивающей работе 

 

В коррекционно-развивающей работе используются следующие технологии: 

 

Пазухина А.И. «Давай познакомимся!» Тренинг развития и коррекции эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет (фронтальные занятия) 

Программа психолого- педагогических занятий для дошкольников под редакцией Н. Ю. 

Куражевой "Цветик- семицветик (фронтальные и подгрупповые занятия) 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саде» (подгрупповые 

и индивидуальные занятия) 

Семенака С.И. Уроки добра. (Индивидуальные  и подгрупповые занятия) 

Семенака С.И. « Социально- психологическая адаптация ребенка в обществе»( 

Индивидуальные и подгрупповые занятия) 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. КРО: Ознакомление с окружающем миром. (Подгрупповые 

занятия) 

Шарохина В.Л. « Коррекционно- развивающие занятия» (Подгрупповые занятия) 
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Пасечник Л.В. « Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте» 

Сахарнов С., Бутман И., Короткова Л. Серия « Сказкотерапия. Сказки из дорожного чемодана»  

 

Методические средства, используемые в программе. 

В процессе работы по программе используются приемы, содержание которых отвечает 

развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы. В программе 

используются полифункциональные упражнения, дающие возможность решать одновременно 

несколько задач. 

Ролевые методы – предполагают принятие ребенком ролей, различных по содержанию и 

статусу; проигрывание ролей противоположных обычным, проигрывание своей роли. Ролевые 

методы включают в себя: ролевую гимнастику и психодраму. Ролевая гимнастика – ролевые образы 

животных, сказочных персонажей, социальных и семейных ролей, неодушевленных предметов. 

Психодрама – предполагает поочередную смену ролей, драматическое разыгрывание мысленных 

картин, составленных детьми или терапевтические сказки. 

Психогимнастические игры  основываются на теоретических положениях социально-

психологического тренинга о необходимости особым образом формировать среду, в которой 

становятся возможными преднамеренные изменения. В психогимнастических играх у детей 

формируются: принятие своего имени, своих качеств характера, своих прав и обязанностей. 

Коммуникативные игры – это игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в 

другом его достоинства и дать другому человеку или сказочному герою вербальную и 

невербальную поддержку. 

Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

Игры, направленные на развитие воображения – вербальные игры – придумывание детьми 

окончания к той или иной необычной ситуации, сочинение сказок или подбор ассоциаций к какому-

либо слову. Невербальные игры предполагают изображение детьми того или иного живого 

существа или неживого предмета. «Мысленные картинки» - закрывают глаза и под музыку 

придумывают картинку, а затем рассказывают ее педагогу. 

Эмоционально-символические методы – обсуждение различных эмоций и чувств.. 

Направленное рисование, то есть рисование на определенные темы.  

Релаксационные методы – в программу включены упражнения, основанные на методе активной 

нервно-мышечной релаксации, дыхательные и визуально-кинестетические техники. 

2.3.2. Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется как целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, запросом родителя (законного представителя), 
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индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» существует понятие 

«индивидуальная образовательная траектория», обладающее более широким значением и 

предполагающее несколько направлений реализации: содержательный (вариативные учебные 

планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

деятельностный (специальные педагогические технологии); процессуальный (организационный 

аспект). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются по заключению ТПМПК, с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

После проведения мониторинга качества освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (октябрь - апрель) воспитателями совместно с узкими специалистами 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем в 

календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса). 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный 

способ его реализации (технологии организации образовательного процесса).  

При разработке индивидуального маршрута дошкольника, необходимо опираться на 

следующие принципы: 

Принцип опоры на обучаемость ребенка. 

Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, 

как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

Принцип соблюдения интересов ребенка. Быть «на стороне ребенка». Причиной любой 

проблемной ситуации развития ребенка выступает как сам ребенок, так и его социальное 

окружение. В сложных ситуациях требуется объективный анализа проблемы, учет жизненного 

опыта взрослых, их многочисленных возможностей независимой самореализации, учет множества 

социальных структур и организаций. А на стороне ребенка часто бывает только он сам. Специалист 

системы сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой 

для ребенка. 
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Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации). 

Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка 

только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден., 

Принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа - это опора 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня 

развития ребенка, ведущего в своем предельном выражении к стремлению «навешивать ярлыки», 

понимание того, что есть норма. «Нормы - это не среднее, что есть (или стандартное, что 

необходимо), а то, что лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при 

соответствующих условиях. Одна из важнейших задач специалистов, реализующих идеологию 

психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития ребенка, состоит в том, 

чтобы эти условия определить, а при необходимости и создать» (В.И.Слободчиков). 

Принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. На 

основе анализа изученной литературы были выделены несколько этапов конструирования 

индивидуального образовательного маршрута 

1. Этап наблюдения.  

2. Диагностический этап.  

3. Этап конструирования. 

4. Этап реализации 

5. Этап итоговой диагностики. 

Остановимся подробнее на каждом этапе 

1. Этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или комплексные. По 

результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности дошкольников» 

2. Диагностический этап. 

На данном этапе проводится ряд диагностик совместно с педагогом психологом 
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Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам наблюдения 

заполняется таблица «Выявленные трудности дошкольников и их причины (на начало и конец 

сопровождения)». 

3. Этап конструирования. 

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для дошкольников, на 

основе выявленных трудностей и установленных причин этих трудностей. Определение методов 

педагогической поддержки, содержания работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех видах 

деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его выбора, самоопределения. 

Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка дошкольника – игра педагогу в реализации 

индивидуальных маршрутов помогает педагогический приём «почтовый ящик», в котором дети 

находят письмо, адресованное конкретному ребёнку с условными обозначениями задания. 

5 этап завершающая диагностика 

На этом этапе проводится завершающая диагностика. 

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или не 

сохранилась). По результатам наблюдения заполняется та же таблица. 

С учётом данных этапов мы составили и реализовали индивидуальные образовательные 

маршруты, с учётом методов педагогической поддержки, содержания работы, для устранения 

выявленных трудностей в развития ребёнка и причин, способствующих их возникновению. 

При организации работы с детьми по индивидуальному образовательному маршруту педагог 

включает во взаимодействие не только родителей, но и всех педагогов и сотрудников других 

образовательных учреждений, которые посещает ребёнок, поскольку в сопровождении 

самореализации дошкольника первична опора на его личностный потенциал. 

2.4. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих 

детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  
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- анализ информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

- проведение цикла психопрофилактических занятий для вновь поступивших в ГБДОУ детей  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ГБДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими незначительные 

эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом 

здоровье и психических ресурсах  практически для всех детей. На этом уровне в центре внимания 

психолога находятся все дети, как «без проблем», так и с проблемами. 

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на 

тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее выявление 

у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как дети 

станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми 

детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и 

воспитателями, обучение их стратегии для преодоления  различного рода трудностей и т.д. 

III уровень – третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с 

ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его основная задача – 

коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог работает 

с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения. 

  

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического развития, 

соответствия развития возрастным нормам: 
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диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и личностном и 

развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями; 

проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет психологические 

причины нарушения общения. 

Примерный перечень профилактической деятельности 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего 

ребенка?». 

Обсуждение итогов прохождения детьми периода 

адаптации к ДОУ, определение степени сложности 

адаптационного периода каждого ребенка, пути решения 

возникающих проблем. 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», 

«Индивидуальные психологические особенности детей». 

«Роль семьи в сохранении 

психологического здоровья 

ребенка». 

«Родитель основной педагог для ребенка» консультации 

Адаптация ребенка к новым 

условиям. 

Индивидуальные беседы по результатам психологической 

диагностики в начале и конце учебного года, в течение 

года – беседы по поводу трудностей в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по 

результатам обследования у детей 

уровня развития познавательных 

способностей» 

«Психологическая готовность ребенка к школе»: итоги 

диагностики. Совместное обсуждение уровня 

психологической готовности к обучению в школе каждого 

ребенка 

Семинар «Как научить ребенка 

управлять своим поведением» 

Консультации по результатам психологической 

диагностики детей  

«Итоги обследования у детей 

социально-эмоционального 

развития» 

Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 

 

Психологическая профилактика по реализации адаптированной образовательной 

программы 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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 Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

  

разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного психологического развития  и 

формирования личности детей на каждом  возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных 

психологических факторов в образовательной среде, семье; 

обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении личности 

детей в процессе непрерывной социализации; 

своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического 

здоровья детей; 

  

Обязательно: 

 работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии 

и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

 выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

 

Дополнительно: 

 отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в ГБДОУ. 

 профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 консультирование администрации по вопросам профессиональных компетенций 

сотрудников, повышению их психолого-педагогической грамотности. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ГБДОУ, комфортных условий для участников образовательно-

воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия 
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взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также 

важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, 

что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки  будет негативно сказываться на 

самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного общения 

с родителями является взаимное уважение и открытость ГБДОУ. 

 

2.5. Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной программы 

воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ГБДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах  района и города по теме запроса.  

Обязательно:  

 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ГБДОУ и семье в интересах ребенка.  

 консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

 психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, а 

также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и 

выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения – 

индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского 

сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на 

проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих 
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психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог 

вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития, направление их к специалистам; 

предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 

составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, 

воспитания и общения для педагогов и родителей; 

составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

Консультативная работа в ГБДОУ включает в себя также консультирование администрации 

образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также 

консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 

организацией жизни, обучения и воспитания в ГБДОУ. 

  

Примерный перечень тем для психологического консультирования 

Адаптация и дезадаптация, страхи, агрессивность, психологическое неблагополучие, 

непослушание, возрастной кризис, спонтанная двигательная активность, тревожность, левшество, 

недостаточное развитие мелкой моторики, низкий уровень развития познавательных процессов, 

нарушения в сфере общения, энурез, застенчивость, нестабильность эмоционального состояния, 

гиперактивность, отсутствие самостоятельности, непослушание, психологическая поддержка семьи, 

роль игры в подготовке к школе, система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в 

поведении, психологическая готовность к школе. 

 

2.6. Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ГБДОУ и родителей, а именно:  

-повышение уровня психологических знаний;  

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  
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Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ГБДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов с форме 

семинаров, индивидуальных консультаций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ГБДОУ.  

2. Кризисы 6-7 лет.  

3  Стили семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма,      

демонстративности, ухода от деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно:  

 Создание информационного стенда в пространстве ГБДОУ. 

 

2.7.Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ГБДОУ 

 

Направления деятельности педагога-психолога 

 

С руководителем ГБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь 

поставленной педагогическим коллективом цели. 
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2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

учреждения. 

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

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов 

и воспитателей. 

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайтов 

ГБДОУ. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

11. При необходимости согласовывает с администрацией направление ребенка с особенностями 

развития на ППК. 

12. Участвует в комплектовании групп. 

13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах повышения 

квалификации. 

15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

С методистом 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ГБДОУ  

2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации деятельности 

взрослых и детей в освоении образовательных областей. 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 
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6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности. 

8. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов. 

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ГБДОУ с точки 

зрения создания в нем психологического комфорта. 

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ППК. 

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания 

предметно-развивающей среды. 

12. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, городской 

экспериментальной площадке. 

13. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

14. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

15. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы ( мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

16. Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

17. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня освоения программы 

дошкольниками на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет Психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 
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6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа 

в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные технологии, 

ИКТ-технологии). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т.д.). 

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

  

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга. 

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении 

упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и компенсирующих садов). 

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 
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6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над 

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

комплексных занятий) 

7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределение ролей. 

8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации  

движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

10. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 

12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию . 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

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

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя соревнования 

между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и 

центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 
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13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия) 

 

С учителем-логопедом, учителем-дефектологом (тифлопедагогом) 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ (слабовидящие дети, дети с амблиопией, 

косоглазием).  с целью выявления уровня их развития, состояния общей и мелкой моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

5. подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику детей 

при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ППК ГБДОУ. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации. 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

                    3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы 

 

 Шкаф для литературы и документации 

 Стол детский 4 штуки 

 Стол для педагога 1шт 

 Стул для педагога 1 шт 

 Стульчики детские 4 шт 
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 Фланелеграф настенный 1 шт 

 

3.2 Описание развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

 

 Атрибут для театрализованной деятельности: плоскостные, пальчиковые, настольные 

фигурки 

 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 

лексическим темам 

 Книги с учетом зрительных диагнозов 

 Головоломки 

 Дидактический литературный материал, картотеки диалогов, этюдов, подвижных и 

пальчиковых игр. 

 Игра «Эмоции»  

 Игровые приспособления для шнуровки 

 Игрушки, изображающие сказочных героев, а также животных. 

 Игры для развития сенсорных чувств 

 Иллюстративный материал 

 Карандаши простые и цветные 

 Кубики «Собери картинку» 

 Лото развивающее 

 Мозаика крупная 

 Конструктор плоскостной 

 Материалы предназначенные для консультаций родителей и воспитателей 

 Настольно-печатные игры, дидактические игры, направленные на познавательное  и 

социально-личностное развитие. 

 Пазлы 

 Ребусы 

 Раздаточный материал направленный на развитие всех психических процессов  

3.3. Методическое обеспечение 

 

1. Альбаева Е. А. Занятия по пихогимнастике с дошкольниками – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 2. Альбаева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста - 

– М.: ТЦ Сфера, 2003 

 3. Альбаева Е. А.Психогимнастика в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 2003 
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 4. Баркан А. И. Плохие привычки хороших детей Дрофа-Плюс, 2003  

5. Безруких М. М., Филиппова Т. А. Ступеньки к школе. Тренируем пальчики  

6. Галанов А. С. Психодиагностика детей – М.: ТЦ Сфера, 2002 

 7. Епинчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста СПб.: «Детство – Пресс», 2010  

8. Зикевич-Евстигнеева Т. Д. Волшебная страна внутри нас  

9. Зикевич-Евстигнеева Т. Д. Чудеса на песке 

 10. Ильина М. В. Чувствуем-познаем-размышляем – М.: АРКТИ, 2004  

11. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники - Ростов 

н/Д: Феникс, 2009  

12. Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия подготовительной группе – М.: Книголюб, 

2005 

 13. Ковалева И. В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста  

14. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016  

15. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик»иПрограмма интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

 16. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

 17. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 6-7 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

18. Макляева Т. Г. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду - М.: ТЦ Сфера, 2008 

 19. Малахова А. Н. Небесное путешествие – СПб.: Речь; М.: Сфера 2008 

 20. Миклеева Н. В. Энциклопедия педагогических ситуаций – М.: ТЦ Сфера, 2011  

21. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций. Типология развития. – СПб.: Сфера, 2008 22.  

22. Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет – СПб.: «Детство – Пресс», 2010 

 23. Пазухина И. А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет – СПб.: «Детство – Пресс», 2010  

24. Пазухина И. А.  Давай поиграем!тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений" 

детей 3-4 лет лет – СПб.: «Детство – Пресс», 2004 

 25. Романов А. А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у детей – М: Школьная пресса, 2003 

26.Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению  

27. Семенака С. И. Уроки добра 
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 28. Стребелева Е. А., Мишина Г. А., Разенкова Ю. А. , Орлова А. Н., Шматко Н. Д. Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста – М.:Провещение,2007  

29. Царькова О.В. Первый блин с начинкой из сказки  

30. Чернецкая Л. В. Психологические игры и тренинги в детском саду - Ростов н/Д: Феникс, 2006  

31. Чернокова Т. Е., Каданкова Н. Н. диагностика познавательного развития детей младшего 

дошкольного возраста – Арх., 2002 

 

3.4. План работы педагога-психолога. 

 

Задачи педагога – психолога. 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей и создание необходимых 

условий для их психоэмоционального развития. 

2. Развитие у дошкольников психических познавательных процессов и формирование 

психологической готовности к школьному обучению. 

3. Исследование особенностей личностного развития дошкольников. 

4. Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-педагогической 

компетентности. 

Психодиагностическая деятельность. 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ДЕТИ 

Все группы 
Наблюдение с целью заполнения 

психолого - педагогических карт. 
Групповая 

Сентябрь 

Апрель 

Все группы Диагностика по методике Виноградовой 
Индивидуал

ьная 

Сентябрь

Апрель 

Подготови

тельная группа 

Диагностика психологической 

готовности детей к обучению в школе 

(методика Галанова А. С.)  

Индивидуал

ьная 

Декабрь 

(последняя 

неделя) 

Январь 

ПЕДАГОГИ 

Все 

педагоги 

Психодиагностика личности педагога, 

коллектива, анкетирование. 

Индивидуал

ьная 

По 

запросам в 

течение года 

РОДИТЕЛИ 
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Родители 

всех 

возрастных 

групп 

Анкетирование 
Индивидуал

ьная 

В 

течение года 

            

 

Коррекционная и развивающая деятельность. 

 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ДЕТИ 

Вновь 

поступившие 

дети (все 

группы) 

Психологическое сопровождение 

процесса адаптации. Игры, 

упражнения. 

 

Групповая Сентябрь 

 

Все группы 

Развивающая работа с целью 

развития навыков общения, 

межличностных отношений и 

эмоциональной сферы. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

В течение года 

(согласно 

расписанию) 

Все группы 

Развивающая работа с целью  

формирования и развития  

компонентов психологической 

готовности к школе.  

 

  

Подгрупповая 

Индивидуальная  

В течение года 

(согласно 

расписанию) 

                                          

Фронтальная и подгрупповая деятельность 

"Давай поиграем!" тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений" детей 3-4 лет  

И. А. Пазухиной 

"Давай познакомимся!" тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира тдошкольников 4-

6 лет" И. А. Пазухиной 

Программа психолого- педагогических занятий для дошкольников под редакцией Н. Ю. Куражевой 

"Цветик- семицветик" 
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Консультирование. 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

 Консультации по возникшим 

вопросам педагогов 

(интеллектуального, психического 

развития, эмоциональной сферы 

ребенка, сферы общения). 

 

Индивидуал

ьная 

Групповая 

По запросам 

в течение года 

РОДИТЕЛИ 

Родители 

всех групп 

Консультации по результатам 

диагностики интеллектуального, 

психологического развития и 

эмоциональной сферы ребенка. 

 

Индивидуал

ьная 

По запросам в 

течение года 

Родители 

всех групп 

Консультации, мастер-классы, 

семинары, круглые столы с 

родителями по вопросам воспитания 

и обучения. 

 

Групповая В течение года 

 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность. 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги 

всех групп 

Оформление информационно – 

просветительского стенда «Уголок 

психолога». 

 

Оформление 

стенда 
В течение года 

Педагоги 

всех групп 

Участие в семинарах, педсоветах, 

проводимых в детском саду. Групповая  В течение года 

РОДИТЕЛИ 
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Все 

группы 

Оформление информационно-

просветительской папки на актуальные 

темы, или просветительская 

деятельность в группе "вконтакте" 

Оформление 

папок- 

передвижек, или 

ведение группы 

По запросу в 

течение года 

Все 

группы 

Участие в родительских собраниях 

во всех возрастных группах. 

Групповая По запросу в 

течение года 

 

3.5. Примерная структура занятий. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Всего 9 

блоков упражнений.  

№ 

п/п 
Упражнение Задачи Время 

1. 
Приветствие 

(ритуал) 

Создание положительного настроя на 

работу. 
2 мин. 

2. 

Интеллектуально-

развивающие игры и 

упражнения 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения, речи, внимания, 

восприятия. 

4 мин. 

3. 

Дыхательно-

координационные 

упражнения 

Активизация работы стволовых 

отделов головного мозга, снятие 

мышечного напряжения. 

3 мин. 

4. 

Подвижная игра с 

учетом зрительных 

диагнозов группы  

Снятие эмоционального и 

двигательного напряжения. Развитие 

внимания, сдержанности, двигательного 

контроля. 

4 мин. 

5. 
Нейропсихологиче

ские упражнения 

Развитие координации движений и 

моторных навыков, активизация структур 

мозга и межполушарного взаимодействия. 

2 мин. 

6. 

Коммуникативные 

игры/ упражнения на 

ориентирование/ 

дидактические 

упражнения /и др. 

Развитие коммуникативных навыков и 

эмоционально- волевой сферы. Развитие 

умения действовать по правилу и 

самостоятельно по заданию взрослого, а 

также развитие пространственной 

ориентировки и мелкой моторики руки. 

3 мин 
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7. 
Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие психических функций 

(внимания, памяти, мышления и речи), а 

также подвижности и гибкости кистей рук. 

2 мин. 

8. 

Упражнения для 

предупреждения 

зрительного 

переутомления 

Профилактика переутомления. 

Способствуют снятию рефлекса 

периферического зрения, активизации 

мозга и межполушарного взаимодействия. 

2 мин. 

9. 

Прощание 

(рефлексия) Что ты 

чувствуешь? 

Формирование групповой 

сплоченности, фиксация на позитиве. 

Развитие умения осознавать свои чувства, 

рассказывать о них. 

3 мин. 

Продолжительность занятия 

15-25 

минут с 

учетом 

возраста 

 

Ожидаемые результаты. 

Развивающий эффект реализации программы проявляется прежде всего в интересе детей к 

совместной деятельности и предполагает развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих 

компенсацию трудностей чувственного отражения действительности в условиях зрительной 

депривации: развитие зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией 

осязательно-зрительного способа отражения; моторное развитие с освоением психического 

образования "схема тела"; развитие функций речи (коммуникативной, познавательной, 

регуляторной) и освоение начал компенсаторной роли в жизнедеятельности; 

удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в том числе 

сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений ориентироваться в ближайшей 

социально-предметной среде, инициативности и доступной самостоятельности во 

взаимодействии с предметно-объектным миром в соответствии с возрастом и индивидуальными 

возможностями, повышением двигательной активности с развитием мобильности, освоением 

ряда предметно-практических умений; продвижение ребенка в развитии в соответствии с 

возрастными закономерностями становления психомоторных образований, сенсорно-

перцептивных (развитие восприятия, его предметности), мотивационно - потребностных 

(потребностей в действиях с предметами (в условиях их доступности для контактного 

восприятия), в общении с педагогическим работником, аффективных образований 

(устойчивость эмоции интереса, развитие чувства нового). 
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                                                                                                                             Приложение 1 

Утверждаю: 

Заведующий ГБДОУ детский сад №95 Калининского района 

Давтян  Е.Ю.                 

 

Функциональные обязанности педагога-психолога 

Бакк Марии Евгеньевны 

при работе с группами № 5,6,9,10 в  2023-2024  уч. г. 

 

ДИАГНОСТИКА  

Первичное психодиагностическое обследование дошкольников  

 Основных психических процессов (психомоторика, восприятие, память, внимание, 

мышление) - сентябрь 

 Личностных особенностей (тревожность, самооценка, страхи) – октябрь-ноябрь 

Повторное психодиагностическое обследование дошкольников (апрель-май)  

 Основных психических процессов (психомоторика, восприятие, память, внимание, 

мышление) 

 Личностных особенностей (тревожность, самооценка, страхи)  

Психодиагностика готовности  к школе (январь)  

Диагностика внутрисемейных отношений  (в течение года) 

Диагностика межличностных отношений в группе (в течение года) 

Дополнительное психодиагностическое обследование ребенка по запросу  

Своевременное выявление детей с проблемами в развитии и направление их к специалистам  

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И  РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Психокоррекционные и развивающие групповые занятия с дошкольниками. 

 Групповое общение, направленное на развитие личностной сферы и межличностных 

отношений в группе 

 Общение с группами риска по проблемам гиперактивности, агрессивности, тревожности, 

неадекватной самооценки, застенчивости, конфликтности в общении. 

 Общение с группами развития по проблемам развития основных психических процессов. 
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Индивидуальные психокоррекционные и развивающие занятия с детьми группы риска, групп 

развития. 

 Индивидуальные психокоррекционные и развивающие занятия с детьми при возникновении 

проблем в течение года. 

 Сопровождение ребенка и коррекция периода адаптации. 

 Участие в разработке индивидуального маршрута сопровождения ребенка 

 Групповые психокоррекционные тренинги с родителями  

 Групповые психокоррекционные тренинги с педагогами  

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

 Индивидуальные консультации для родителей 

 Индивидуальные консультации для  педагогов 

 Групповые консультации - семинары для родителей 

 Групповые консультации - семинары для педагогов 

 Выступления на родительских собраниях 

 Выступления на педагогических совещаниях 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Обязательное изучение и соблюдение нормативно-правовых обязанностей психолога 

 Участие в методических объединениях  (второй четверг каждого месяца) 

 Обработка результатов психодиагностики, оформление заключений и рекомендаций 

 Ежедневное и итоговое оформление документов 

 Оформление информационного стенда для родителей и педагогов 

 Подготовка необходимых материалов к проведению психодиагностической, коррекционной 

и консультативной работ 

 Повышение профессиональных навыков и участие в аттестации 

 Изучение медицинских карт детей 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Профилактика неврозов у дошкольников 

 Формирование  позитивной «Я-концепции» ребенка 

 Создание положительного психологического климата в ГБДОУ 

 Сопровождение семьи и предупреждение внутрисемейных  конфликтов. 

 Сопровождение группы «повышенного внимания» (дети из неблагополучных семей). 
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Приложение 2 

КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил 

 

Возра

ст 

Социальные нормы и правила 

3-4 Могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения , но 

чаще дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также половая идентификация. Часто остро 

проявляется кризис трех лет, возможны периодические вспышки сепарации "Я 

сам!".Формируются любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. Дети 

усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). Формируется 

овладение навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет и подчеркивает несоответствие 

нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как 

надо». Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без 

напоминания взрослого может убрать игрушки, выполнять трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более 

интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) 

проявлять социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 
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других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и 

несоответствие поведения своим этический представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 

представления перед ровесниками и взрослыми. 

                                   

 

 

         Приложение 3 

Групповая развивающая / коррекционная работа 

 

 

Наименование / 

код группы и ее 

состав 

Даты занятий 
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Дата Темы занятий 

  

  

  

  

 


