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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
 

В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, необходимостью реализации комплексного подхода психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, изменились требования к 

содержанию деятельности педагога психолога. Дошкольное образование теперь является 

неотъемлемой составной частью и первым уровнем в единой системе непрерывного 

образования, где происходит становление основ личности – активное формирование 

двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его основных 

психических процессов, способностей и социально значимых качеств. ФГОС 

дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья 

детей как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в 

современном детском саду.  

Совершенствование системы образования 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 

благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного проживания 

ребенком каждого возрастного периода.  

Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ детский сад №133 Адмиралтейского 

района разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

В требованиях к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования (п.3.2. раздела III ФГОС ДО от 17.10.2013г. № 1155) 

подчеркивается, что для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование в них 

положительной самооценки, уверенности в себе; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога является развитие 

социально-личностной, коммуникативной, эмоционально-волевой и познавательной 

сферы детей дошкольного возраста. Для реализации данного направления педагогом-

психологом создана рабочая программа. Она разработана в соответствии со следующими 

законодательно-правовыми актами и нормативными документами. 
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1.2. Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

– «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ  

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием контрольно- надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования» (Принят Государственной 

Думой 22 октября 2010 в ред. от 08.11.2010 № 293-ФЗ) 

– «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.1249-03" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

образовательного стандарта дошкольного образования". 

-Образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 133 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

1.3. Цели и задачи деятельности педагога-психолога  
Цели:  

• создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ;  

• содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и психического 

здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса;  

• содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию; педагогической готовности к 

школьному обучению;  

• формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастов.  

Задачи: 

 • психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения;  

• содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе;  

• формирование у детей способности к контролю и самоорганизации;  

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ;  

• психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей;  

• профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей;  

• участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и проектов, 

учебнометодических пособий, работе ППк. 
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Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются 

психолого-педагогические условия для развития детей. 

 

Формы психологического сопровождения: 

-профилактика; 

-диагностика; 

-консультирование; 

-просвещение; 

-развивающая и коррекционная работа; 

-экспертиза. 

 

Основные субъекты психологического воздействия: 

-дети; 

-родители; 

-педагоги. 

 

1.4. Основные принципы формирования Рабочей Программы 
Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно 

определить следующим образом: 

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое 

знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого.  

В рабочей программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение 

разных видов деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 

деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается 

на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка 

дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин).  

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам. 

2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

Открытость системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими 

составляющими, что придает результатам образования культуросозидающий смысл. 

Обогащение содержания детского развития за счет освоения ребенком культурных 

практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и приводящих, по мнению 

Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на разные ее 

направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды деятельности (продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная практика), что 

противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». Освоение детьми 

культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: как 

созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, исследователя, партнера по 

взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную позицию. Важным 

моментом является сохранение субкультуры детства.  
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Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: 

образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг качества 

образования (целевые ориентиры).  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально 

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения -представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством - он всегда цель 

психологического сопровождения. 

 Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией детского сада, при этом используются разнообразные формы активного 

полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики - открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения 

ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно- 

воспитательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 
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системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное; 

групповое; 

на уровне ДОУ. 

 

Целевые ориентиры 
В Федеральных Государственных Стандартах прописаны целевые ориентиры. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий,  участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,  

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,  

 различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

 основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  



9 
 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных  

 решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Данная рабочая программа позволяет осуществить практически все целевые ориентиры. 

 

1.5 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей раннего и дошкольного возраста 
 

Возраст от 1,5 до 2 лет 

На втором году жизни формируется предметно – игровая деятельность, появляются 

элементы игры. В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм. 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, 

матрешками и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы, мишки). 

Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушки (кукла) на другую (мишка); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, мисочку, 

лейку и т.д.). 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 
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деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет.   

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.9 

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 ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  Поведение ребенка еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

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

такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится 

внеситуативный. В общении ребенка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; 10 форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Развивается связная речь. Дети 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возраст от 6 до 8 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными 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 объёмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
Реализация этой программы обеспечивает проработку эмоционально-личностных 

проблем детей (легкой адаптации детей к ДОУ, снижение агрессивных проявлений, 

импульсивности, тревожности, повышение уверенности в себе), развитие познавательной 

сферы (память, внимание, мышление, восприятие). Развитие коммуникативных навыки, 

по результатам наблюдений и проведения повторной диагностики с использованием 

проективных методик. Кроме того, у детей, участвующих в коррекционно-развивающей 

работе по данной программе формируются навыки восприятия и воспроизведения 

различных эмоциональных состояний, умение дифференцировать собственные чувства и 

эмоции, а также чувства окружающих. 

 

При успешном освоении программы у детей формируется: 

• способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации; 

• формируется устойчивое внимание, способность к переключению с одного вида 

деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции; 

• адекватная уверенность в своих силах; 

• понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

• умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей и 

чувств; 

• умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

• умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации и распознавать чувства других людей; 

• умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

• желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 
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• интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

• адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

• изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от 

ситуации; 

• переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, рождающиеся в 

результате успешной деятельности, которые, в свою очередь, создадут ощущение 

внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на перерастание личности в 

активного и творческого человека. 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Основной формой организации занятий педагога – психолога являются групповые и 

подгрупповые занятия.  

Занятия проводятся в свободное от ООД время, с учетом режима работы ДОУ. 

Занятия с группой детей проводятся от 15-35 минут 1 - 2 раза в неделю (в зависимости от 

возраста детей). 

Формы работы: групповая, индивидуальная, консультирование родителей и 

педагогов. 

Во время занятий дети сидят в кругу – на стульчиках или на ковре, и за партами. 

Форма круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие детей. Небольшую часть заданий дети выполняют за столами. В начале и 

в конце занятия для настроя детей используется «ритуал входа» и «ритуал выхода». 

Занятие за партами помогает детям старшей группы выполнять занятие применив на себе 

«роль» ученика». Что помогает психологически настроиться и адаптироваться к новому 

социальному статусу. 

Для детей на каждом возрастном этапе используются игры и упражнения, 

соответствующие данному возрасту, содержание которых качественно расширяется и 

углубляется. Таким образом, развитие происходит от простого к сложному, и любой 

ребенок может обучаться в своем индивидуальном темпе. 

Занятия строятся в доступной и интересной форме. 

Для этого используются: 

✓ Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, игры на развитие 

навыков общения) 

✓ Упражнения 

✓ Этюды 

✓ Рассматривание рисунков и фотографий 

✓ Чтение художественных произведений 

✓ Рассказ психолога и рассказы детей 

✓ Сочинение историй 
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✓ Беседы 

✓ Моделирование и анализ заданных ситуаций 

✓ Элементы арттерапии, музыкотерапии, сказкотерапии. 

В программе собраны игры и упражнения, направленные на: 

• развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим 

переживаниям и желаниям; способности различать свои индивидуальные особенности, 

свои мышечные и эмоциональные ощущения; 

• развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания 

индивидуальных особенностей других людей; 

• формирование внимательного отношения к людям и друг другу; 

• развитие языка мимики, пантомимики, для понимания того, что кроме речевых 

существуют и другие формы общения; 

• знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также на 

распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие умения адекватно 

выражать свои эмоции; 

• повышение самооценки; 

• развитие памяти, образно-логического мышления, внимания, восприятия, умения 

классифицировать, обобщать, сравнивать, синтезировать, пространственного мышление, 

ориентировке на листе бумаги. 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых отвечает 

развивающим и коррекционным задачам программы. В программу включено много 

полифункциональных упражнений, которые, с одной стороны, могут решать несколько 

задач, с другой стороны, оказывать на разных детей различное воздействие. 

 

2.1. Психологическое сопровождение реализации образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ по освоению 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-

психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию; 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре экспериментировании, развивающих, 

коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями; 

Формирование навыков релаксических упражнений, умение приводить свое тело в 

тонус, снятию мышечного напряжение, принятию своего тела.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач.  
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

 

2.2. Направления психолого-педагогической деятельности 

Психологическая диагностика 
Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов.  

Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая 

диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного 

возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития 

детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 
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становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием 

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими 

выступают игровые технологии, создающие, согласно  

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При 

отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

 

Психологическое консультирование 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал, ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование –консультирование по 

вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОО; 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

фикции; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Псих профилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель псих профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

 

2.3. Содержание деятельности педагога- психолога 

Цели деятельности педагога-психолога: 
 создание условия для обеспечения полноценного психического личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 
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обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них 

 формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастов дошкольников. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 
 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения;  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий, 

 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно- методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др; 

 создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и 

созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ 

 психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его 

внутренним миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе сопровождения ребенка 
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2.4. Организация работы педагога-психолога 
Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является: 

 психологическое просвещение; 

 психологическая профилактика; 

 психологическая и психолого-педагогическая диагностика; 

 развивающая и психокоррекционная работа; 

 психологическое консультирование.  

Предлагаемое содержание деятельности педагога- психолога ДОУ конкретизируется 

в двух плоскостях - обязательных видах деятельности и дополнительных. 

 

2.4.1. Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический 

и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в 

развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 

Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития 

ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

 

Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов (см. 

Приложение 1). 

2. 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 (см. Приложение 1). 

Дополнительно: 

Пополнение материалов в информационных центрах групп для родителей по типу 

«Советы психолога». Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами воздействий. Прежде всего, это тематические встречи, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 

средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и 

по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными 

и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные 

приставки, пейджеры). Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие 

и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена 

анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях 
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дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально 

оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр 

и упражнений, мини-тестов и анкет.  

 

2.4.2. Психологическая профилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

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 следующею 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 путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников 

образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют 

стилю взаимодействия 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 ДОУ 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 
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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. 

II уровень - вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых проблему 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 - третическая 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: 

 диагностирует психологическое причины отклонений 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. 

(См. Приложение , список тем по психологическому просвещению). 

 

2.4.3. Психологическая диагностика 
Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно- образовательного 

процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 

и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика - это углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

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 (лица их 

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

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (см. Приложение 3). 

2.4.4. Развивающая и коррекционная работа 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 
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Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, музыкального 

руководителя, медицинского работника. 

Программы развивающей и психолого-коррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психолого-коррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле 

воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения 

и нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной 

системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

• индивидуальные психолого-коррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психолого-коррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

 

2.4.5. 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 в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

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 психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 
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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; 

 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 ДОУ 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 ДОУ. (См. 

Приложение). 

 

2.5. Организация системы взаимодействий педагога-психолога 

 

2.5.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

Схема взаимосвязи в работе педагога – психолога и других специалистов 

ДОУ 
 

Взаимосвязь педагога - психолога и специалистов ДОУ 

 
Помогает 

инструктору по 

физической 
культуре 

учитывать  

психологическое 
и речевое 

развитие детей 

при подборе 
материала для 

занятий 

 

Организует 

взаимодействие 

педагогов 

 

Оказывает 

методическую 

помощь 
воспитателю в 

разработке 

коррекционных 
программ 

индивидуального 

развития ребенка 

 

Помогает 

музыкальному 

руководителю 
учитывать 

психологическое, 

речевое и 
физическое 

развитие детей 

при подборе 
материала для 

занятий 

 

Повышает  

уровень 

психологической 
компетентности 

педагогов 

детского сада 

 

Проводит 

консультативную 

работу с 
родителями 

 

 

Взаимодействие педагога - психолога и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 
- коррекционно-развивающее;  

- информационно-консультативное. 

Педагог - психолог, и музыкальный руководитель должны учитывать: 

- Индивидуальные возможности и способности каждого ребенка.  

- Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

- Закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на психологических и 

музыкальных занятиях; 

Основные задачи, стоящие перед педагогом - психологом и музыкальным 

руководителем 
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1. Развить у детей двигательно – образные навыки: умение владеть своим телом, 

координировать свои движения, согласовывать их с музыкой и учить ориентироваться в 

пространстве. 63 

2. Расширить лексический запас.  

3. Учить детей вырабатывать четко координированные движения во взаимосвязи с 

речью.  

4. Развивать слуховое внимание, ритмический слух, зрительную и двигательную 

память.  

5. Совершенствовать развитие общей и мелкой моторики. 

6. Обучать детей простейшим артикуляционным движениям по подражанию 

взрослому, при произношении слов песен, потешек, считалок.  

7. Развивать мелодико – интонационные компоненты, творческую фантазию и 

воображение. 

Взаимодействие педагога - психолога и воспитателя ДОУ осуществляется по 

двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее;  

- информационно-консультативное. 

Педагог - психолог и воспитатель ДОУ должны учитывать: 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях; 

- всесторонне развивать личность дошкольника. 

Основные задачи педагога - психолога и воспитателя ДОУ 

- знакомит воспитателей с психологическими теориями и исследованиями в области 

обучения детей;  

- дает психологическое обоснование дидактических принципов обучения;  

- разрабатывает совместно с воспитателями, и специалистами по музыкальной, 

физической и другим видам деятельности развивающую программу обучения детей;  

- обсуждает и формулирует психологические требования к развивающей предметной, 

игровой и учебной среде; 

- готовит педагогов к профессиональной рефлексии в процесс образовательной 

работы с детьми;  

- обеспечивает воспитателей необходимым простейшим диагностическим 

инструментарием для изучения умственного и эмоционального развит детей, их 

личностного роста в процессе обучения;  

- принимает участие в разработке и внедрении новых педагогически технологий, 

осуществляя проектировочную и диагностически-контрольную функцию за развитием 

детей в условиях инновационного процесса;  

- по заказу администрации проводит контроль за общением педагогов с детьми в 

процессе обучения, разрабатывает индивидуальные модели развивающего взаимодействия 

с детьми и обучает педагогов;  

- проводит диагностику развивающего, воспитательного и обучающего потенциала 

педагогического коллектива;  

- формирует у педагогов мотивационную основу творческой работы с детьми, с 

помощью тренингов профессионального и личностного роста у воспитателей формирует 

высокий уровень их компетентности осуществлении образовательного процесса в детском 

саду;  

- осуществляет координацию усилий всех участников коррекционно-развивающего 

процесса для обеспечения системного комплексного подхода к развитию, воспитанию и 

обучению детей. 

Взаимодействие педагога – психолога и инструктора по физической культуре 

осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее;  
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- информационно-консультативное. 

Педагог психолог и инструктор по физической культуре должны: 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях;  

- всесторонне развивать личность дошкольника. 

Основные задачи, стоящие перед педагогом - психологом и инструктором по 

физической культуре 

Оздоровительные:  

- Укреплять костно- мышечный аппарат.  

- Развивать дыхание.  

- Развивать координацию движений и моторные функции.  

- Формировать правильную осанку  

- Оптимизация мышечного тонуса.  

- Релаксация. 

Коррекционные:  

- Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей  

моторики.  

- Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.  

- Эмоциональная окраска непосредственно образовательной деятельности 

- Формирование речевого и физического дыхания.  

- Работа по развитию моторики:  

а) общей,  

б) мелкой,  

в) лицевой и артикуляционной. 

 

2.5.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Целью работы педагога - психолога с семьей является повышение психологической 

компетентности родителей, поиск и обозначение психологических ресурсов, которыми 

они могут воспользоваться в процессе взаимодействия с детьми. 

Задачи работы педагога - психолога с семьей 

- согласование ценностных основ воспитания ребенка, то есть определение того, какие 

приоритетные ценности хотят видеть в ребенке взрослые;  

- согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, то есть определение 

того, какие проявления считать проблемными и к каким следует стремиться, 

«прорисовывание» желаемого образа ребенка;  

- согласование поведенческих воздействий в отношении ребенка, то есть определение зон 

ответственности родителей и педагогов, выяснение того, кому и как воздействовать на 

ребенка дома, кому и как в детском саду, чтобы добиться желаемых в нем изменений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2.1.  Организация развивающей предметно- пространственнойсреды 

кабинета педагога-психолога

 Уголок психолога для методической работы находиться в методическом кабинете 

туда входит: 

 Стол рабочий 

 Стул мягкий – 1 шт. 

 Стол-тумба для хранения игрового материала 1 шт. 

 Шкаф для хранения пособий, специальной литературы – 1 шт. 

 Компьютер  

 Игровой материал 

 

Зона организационно-методической деятельности находиться в методическом кабинете 

ДОУ она содержит: 

- письменный стол, стул, шкаф для пособий; 

- документацию (нормативную, специальную, организационно- методическую); 

- литературу, печатные издания, электронные книги по повышению научно-теоретический 

уровень профессиональной компетентности; 

- программы обработки и анализа данных, полученных в результате коррекционно- 

диагностической деятельности; 

- программы по коррекционно- развивающей работе с детьми. 

Чтобы расширить возможность диагностической, коррекционно-развивающей, 

профилактической работы с детьми, было организованы психологические уголки в 

каждой возрастной группе. 

Цель уголков: сохранение условий для психолого-педагогической для 

формирование психологического здоровья воспитанников, что отвечает ФГОС ДО; 

создание эффективных условий для психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ. 

При подборе материала для психологических уголков учитывается потребности 

всех детей, как для групповой, подгрупповой и индивидуальной работы, для этого в 

группе оформлены: 

 

Зона взаимодействия с детьми содержит: 

- мебель и оборудование: (детский столик и два детских стульев), игрушки,  

- стимульные материалы к диагностическим методикам и тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией воспитанников; 
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- материалы для коррекционно - развивающей работы (программы, бланки -задания 

для детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной 

тематики, картотека игр и упражнений) 

- материалы для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые 

карандаши и др.) 

- вспомогательный материал: наборы развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики, куклы - рукавички, и др. 

Зона для релаксации и саморегуляции: 

• Уголок для уединения. Уголок уединения призван решать задачу создания ниши 

покоя. В каждой группе он представлен в виде наличие невысоких легких передвижных 

ширм и разноцветных драпировок разной величины. С помощью ширмочек и стульев 

ребенок сам выгораживает себе пространство требуемой площади. Для создания уюта и 

комфортной обстановки туда входят:  

• Мягкие подушки (в том числе, «Подушка-подружка») и мягкая мебель (детский 

маленький диванчик, или кресло); 

• Фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями; 

• Телефон «Позвони маме». Ребенок может «позвонить маме» и поговорить с ней; 

• Груша для битья, поролоновые подушки (кукла «Бо-бо»); 

• Мишени, дротики на липучках, мешочки с крупой для метания, что является 

одним из приемов выражения агрессии; 

• Набор бумаги для разрывания; 

• «Коврик злости» - если они злишься, нужно потопать по коврику и злость 

пройдет; 

• «Стаканчики для крика». Если ребенок на кого-то злится или обижен, он может 

высказать свою обиду в стаканчик и ему станет легче; 

• «Ведерки для страхов». Дети рисуют свои страхи и избавляются от них, 

выбрасывая их в ведерко; 

• «Волшебный пластилинчик». Дети катают, отщипывают, мнут пластилин, что 

тоже помогает успокоиться; 

• Емкости с фасолью, горохом, гречневой крупой, разноцветными пробками, 

пуговицами; 

• Дидактическая игра «Собери бусы»; 

• Цветные клубочки пряжи разного размера. Педагог предлагает расшалившемуся 

ребенку смотать в клубок яркую пряжу. Размер клубка с каждым разом может становиться 

все больше. Взрослый сообщает ребенку, что это клубочек не простой, а волшебный. Как 

только ребенок начинает его сматывать, он успокаивается. 

• Массажные мячи-«ежики». Обучаем детей разным способам катания мячиков в 

ладошках, по внешней и внутренней стороне рук. Такая игра с «ежиком» помогает 

ребенку снять мышечное напряжение и успокоиться. 

Зона повышения самооценки. 

В каждой группе есть дети с заниженной самооценкой. Поэтому в уголках могут 

быть: 

• «Коробочки добрых дел», куда дети складывают «зерна добра», полученные от 

психолога за свершенное доброго декла; 

• Медали; 

• Мини-стенд «Герой дня»; 

• «Сонные игрушки» (первая младшая группа, в период адаптации к ДОУ) - мягкие 

игрушки размером от 10 до 20 см, расположены на специальной полочке в спальне (по 

количеству детей).  

Зона коммуникативного развития 

 В зоне коммуникативного развития находятся игры, направленные на формирование 

навыков общения и взаимодействия, а также на эмоциональное развитие: 
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 Картотека стихов- мирилок на каждую возрастную группу; 

 «Коврик дружбы» («коврик мира») - кусок тонкого пледа или ткани размером 90х150 

см или мягкий коврик такого же размера(старшая группа); 

 «Подушка примирения» - подушка, на которую можно сесть двум детям произнося 

разные стихи-мирилки (средняя группа); 

 «Коробочка для примирения» - яркая коробка с дырками со всех сторон 

разнообразной формы. Поссорившиеся дети просовывают руки с разных сторон 

коробочки, внутри находят руки друг друга, здороваются и мирятся, произнося 

разные стихи-мирилки (вторая младшая группа); 

 Уголок «Мое настроение» (вторая младшая, средняя группа, старшая группа); 

 Парные картинки - помогут детям разделиться на пары, если с этим возникла 

проблема. 

 Уголок «Школа» - полочка с мини макетом партой, стулом, доской, школьными 

принадлежностями.  

 

Зона взаимодействия с педагогами и родителями  

- анкетные бланки, бланки опросников, тестов 

- печатный материал: буклеты, памятки различной тематики, стендовая информация 

- литературу по проблемам возрастного развития детей, особенностей их поведения, а 

также по вопросам семейных взаимоотношений; 

- литературу по проблемам познавательного, личностно - эмоционального развития 

детей, школьной готовности, адаптации к новым социальным условиям и др.; 

- распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях и в 

учреждении; 

- стол, стулья. 

 

3.3. Организация и содержание мониторинга образовательных областей 
Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое 

наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного 

ограниченного числа стандартизированных показателей, отображающих приоритетную 

причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения 

нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, 

И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку ситуаций и 

состояния объектов также в стандартной форме. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых целевых 

ориентиров дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у 

воспитанников качеств, которые они должны приобрести к концу дошкольного возраста. 

Для достижения данной цели разработаны мониторинговые индикаторы в соответствии с 

определенными ФГОС интегративными качествами, формирование которых выступает 

объектом мониторинга. Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми 

результатами формирования того или иного качества в каждой возрастной группе и имеют 

преемственный с возрастной точки зрения характер. Их распределение по уровням 
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достижения планируемых результатов позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс и вводит психическое развитие ребенка-

дошкольника в контекст целенаправленного формирования возрастных психологических 

новообразований посредством освоения ребенком образовательных областей. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей, 

-обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга: физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы, 

- экспертные оценки. 

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко формализованных (тестов, проб) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

2. образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

3. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым 

ребёнком необходимыми знаниями по образовательным областям: 

Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

(нормативные варианты развития). 

Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого (имеются проблемы в развитии ребёнка, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе). 

Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает или выполняет некоторые параметры (несоответствие 

развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру / данной образовательной области). 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. Методологической 

основой разработки мониторинговых индикаторов с точки зрения возраста выступает 

положение Л.С. Выготского, который считал: «необходимо исследовать историю развития 

психических функций, изучать не только сложившиеся, но и складывающиеся функции в 

их первичных проявлениях». 

В основу разработки преемственных мониторинговых индикаторов положены 

результаты как классических, так и современных фундаментальных и прикладных 

исследований в области детской психологии (А.В Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. 
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Веракса, Е.О. Смирнова, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддъяков, Д.И. Фельдштейн, Н.Н. 

Галигузова), которые позволили выделить следующие тенденции в развитии ребенка-

дошкольника: 

• освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в обществе; 

• развитие целенаправленности, созидательности, перспективной направленности 

деятельности; 

• преодоление внешнепредметной заданности поведения, потеря непосредственности 

• всех проявлений активности, освоение элементов планирования, рождение 

осознания 

• произвольности поведения, т.е. способности владения и управления собой; 

• стремление познавать те связи и отношения, которые не воспринимаются 

• органами чувств и познаются только опосредованно, приобретаются и выражаются 

с помощью рассуждений; 

• преобразование общения со взрослым под влиянием новых потребностей ребенка; 

• возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками; 

• интеллектуализация поступков и деятельности. 

Каждое интегративное качество, определенное и предлагаемое ФГОС, представлено 

рядом мониторинговых индикаторов в соответствии с возрастом воспитанника, для 

оценки которых разработаны оценочные шкалы. Совокупность мониторинговых 

индикаторов составляет содержание мониторинга. 

Периодичность мониторинга – два раза в год. 

Технология работы с таблицами следующая: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребёнка проставляются баллы (уровни) в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается и выставляется 

итоговый бальный показатель по каждому ребёнку, который соответствует высокому, 

среднему или низкому уровню. Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребёнка и проведения индивидуальной работы по результатам стартовой 

диагностики по улучшению качества освоения основной образовательной программы ДО. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, высчитывается итоговый показатель в % 

по группе. Подсчитывается количество детей в % с высоким, средним, низким уровнями 

(количество детей с высоким, средним, низким уровнем делится на общее количество 

детей в группе). Этот показатель необходим для ведения учёта общегрупповых 

промежуточных результатов освоения основной образовательной программы ДО. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. 

Оценка степени психического развития детей дошкольного возраста будет 

осуществляться по критериям, предложенными Н.В. Верещагиной, Семаго М.М. (см. 

«Комплекс диагностических методик психического развития детей», журнал «Справочник 

педагога-психолога. Детский сад № 3, 4 (2013 г.). Предложенные в комплексе методики в 

целом отражают последовательность этапов психологического обследования детей 

дошкольного возраста. При этом данный материал не исключает использования других 

диагностических методик, которые могут дополнить полученный результат. 

Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, мышление, память, 

воображение) не были включены в диагностику в качестве мониторинговых индикаторов 

ни в одной из образовательных областей. В предлагаемой программе данный недочет был 

устранен, а в прилагающихся материалах представлен как диагностический, так и 

развивающий инструментарий, который можно использовать с целью диагностики и 

формирования интегративных качеств ребенка старшего дошкольного возраста. 
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3.4. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных  аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Инструментарий оценки работы педагога-психолога позволяет ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми, помогает выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. 

В системе оценки результатов освоения ООП в первую очередь, речь идет о 

постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

- она строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

- аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

- аутентичная оценка максимально структурирована. 

Аутентичная оценка результатов освоения ООП осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

При реализации требований ФГОС ДО в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие качества ребенка - физические, интеллектуальные и личностные 

качества. 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

Данные о результатах обследования заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

3.5. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 
• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

при реализации основной общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
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• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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Приложение 1 

Учебно-методический комплект 
 

1. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое 

пособие.- М.: ТЦ Сфера.2009 г. 

2. Ананьева Т.В. «Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста» 2014 г. 

3. Абрамова Г.С. «Практикум возрастной психологии» 1998 г. 

4. Абрамова Г. С. «Возрастная психология» 1998 г. 

5. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. «Развитие эмоциональной отзывчивости 

старших дошкольников» 2014 г. 

6. Бабаева Т.И. «Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в 

детском саду» 2012 г. 

7. Бабич О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагога 2012 

г. 

8. Васькова О.Ф., Политыкина С. А. «Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возрастай»2010г. 

9. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет, 2013 

г. 

10. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду, 2015 г. 

11. Верницкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет. 

Волгоград. Учитель. 2016. ФГОС ДО. 

12. Грудненко Е.А. «Психологическая готовность к школе» 2012 г 

13. Дивина Е.А. Обучающие занятия для детей дошкольного возраста с элементами 

методики Монтессори» 2013 г. 

14. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в ДОУ, 2011г.  

15. Емцева Т.А. Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду. Волгоград: 

«Учитель», 2011. 

16. Зажигина О.А. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования» 2013г. 

17. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников. – М.: «ЦГЛ», 2003. 

18. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» Практическое пособие — М.: Генезис. 2002 г. 

19. Пашкевич Т. Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. /: Учитель, 

2015. ФГОС ДО. 

20. Погудкина И . С. «Снятие психомоторного напряжения» 

21. Крутецкий В.А. «Психология» 1980г. 

22. Кулганов В.А., Сорокина Н.В. «Психологические особенности развития детей и 

профилактика неврозов» 2012 г.  

23. Куликовская Т.А. «Тренинг по сказкам» 2012 г. 

24. Куражева Н. Ю. «Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников» (3-7 лет). СПБ М.: РЕЧЬ, 2015. 

25. Михеева. Е. В. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет. 

Волгоград. Учитель. – 2016. ФГОС ДО. 

26. Лихачева Е.Н. «Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ» 2013 г. 

27. Литвинцева Л.А. «Сказка как средство воспитания дошкольника» 2012г. 

28. Нищева Н.В. «Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста» 2011 г. 

29. Павлова, Н.Н. Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика в детском саду», 2018 г.  

30. Пазухина И. А. «Давай поиграем». Пособие для практических работников детских 

садов. 3-4 года, 4-7 лет., 2013 г. 
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31. Погудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл 

коррекционных занятий» - М.: Книголюб, 2008 г. 

32. Пешкова Н.В. «развивающие занятия с детьми раннего возраста» 2014г. 

33. Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию» 1983 г. 

34. Сагдеева Н.В. «Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ» 2012 г. 

35. Сазонова Н.П. «Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в 

детском саду и семье» 2010 г. 

36. Сидорова И.В. «Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального 

мира детей старшего дошкольного возраста» 2013 г. 

37. Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с 

детьми дошкольного возраста» 2012г. 

38. Севостьянова Ю.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет. -М.: ТЦ 

Сфера, 2018. 

39. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

40. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к ДОУ, 

2016 г. 

41. Нагаева Л.Г. Преодолеваем детские страхи. – СПб.: «Литера», 2011. 

42. Фесюкова Л. Б. «Учусь управлять собой». Комплекс занятия и игры для детей 4-7 

лет.- Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2013 г. 

43. А.В. Уханова. «Программа развития эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы дошкольников» "Психологические ресурсы образования Ярославской 

области - 2007. 
44. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. «Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников». — М.: Генезис, 2004 г. 

45. Шевченко М.А. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых . –М.: 

АСТ, Кладезь, 2014. 

46. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. – М.: ТЦ Сфера. 2015. 

47. Шорохова О.А. Играем в сказку. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

48. Шоакбарова С.И. «Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников» 2013г. 
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