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1. Целевой раздел 
 

1.1.Обоснование программы 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль 

педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. Психологическое 

сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим решение таких задач, 

определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное, 

морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

Ценность дошкольного детства в общем цикле психического развития А. Н. Леонтьев опре-

делял с точки зрения «непреходящих приобретений», а именно формирования таких психических 

свойств и способностей, которые входят в структуру личности и определяют весь путь ее 

дальнейшего развития. А. В. Запорожец выделял ценные человеческие качества, формируемые у 

дошкольника, которые должны войти в «золотой фонд зрелой человеческой личности»: наглядно-

образное мышление, творческое воображение, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим 

людям и т. п. 

Таким образом, с одной стороны, подчеркивается уникальная роль дошкольного детства в 

общем цикле психического развития, с другой стороны, создается основа для реализации той 

глобальной задачи дошкольного образования, которую А. В. Запорожец определил в свое время так: 

дошкольное воспитание призвано заложить основы всего последующего формирования личности 

ребенка. 

Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а образование рассматрива-

ется как развивающая и развивающаяся система. Развитие ребенка воспринимается не как побочный 

результат работы воспитателя по формированию у воспитанников знаний, умений и навыков, а как 

точка приложения всех ресурсов дошкольного образования. 

Глобальной идеей современных изменений в сфере дошкольного образования является пси-

хологизация системы дошкольного образования, а именно приведение в соответствие практики 

дошкольного образования с теми специфическими психологическими характеристиками до-

школьного возраста, которые определяют его уникальный вклад в общий цикл психического раз-

вития. 

В работе Л. А. Венгера психологизация рассматривалась как участие психолога в воспита-

тельном процессе, направленное: 

-  на психологическое просвещение персонала, передачу знаний о психологии детей, их воз-

растных особенностях, оптимальных путях организации общения взрослого с ребенком и детей 

между собой, принципах организации детских групп на основе изучения конкретных особенностей 

детей детского сада; 

- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на выполнение программ 

на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника: 

-  адаптацию ребенка к детскому саду; 

-  организацию разновозрастного общения.  

И. Чиркова рассматривала психологическое обеспечение процесса обучения дошкольников 

как центральное направление деятельности психологической службы в ДОУ. 

По мнению Г. А. Широковой, практический психолог моделирует свою профессиональную 

деятельность, основываясь на специфических особенностях учреждения, в котором работает: 

особенностях программы, контингента и родителей, профессиональных и личностных особенностях 

членов педагогического коллектива. Приоритетными направлениями работы для всех психологов 

образования являются участие в создании эмоционально комфортных условий для субъектов 

образовательного процесса, повышение психологической культуры педагогов и родителей, изучение 

особенностей детей. 

И. А. Бурлакова и Е. К. Ягловская высказывают мысль о том, что психологизация образова-

тельного процесса обеспечивает психолого-педагогический характер образовательной работы с 

детьми, учет возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, а также создание условий 
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для психического развития и становления личности каждого ребенка. Необходимой и важной 

составляющей психологизации образовательного процесса признается повышение психологической 

культуры воспитателя. 

В данной рабочей программе педагога-психолога представлена технология психологизации 

образовательного процесса в ДОО, разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

Психологизация-это процесс интеграции психологических знаний в образование на всех его 

уровнях: 

-  на уровне сознания субъектов образования; 

- уровне проектирования, создания и использования образовательной среды; 

- уровне отношений, посредством которых осваивается образовательная среда. 

Психологизация предполагает, что психологические знания выступают средством решения 

широкого круга обучающих, воспитательных, развивающих и коррекционных задач. 

Направления психологизации определяются ориентацией на базовые составляющие образо-

вательного процесса, предполагая ответы на следующие вопросы: 

-  кто является субъектами образовательного процесса: ребенок, имеющий образовательные 

потребности; воспитатель, действующий под влиянием профессиональных установок; родитель, 

формулирующий запрос на образовательные услуги с ориентацией на свои образовательные 

ожидания; 

-  что развивается у субъектов образовательного процесса: ценностная, когнитивная, практико-

деятельностная сфера; 

-  зачем ребенок осваивает образовательные области, то есть каков их образовательный ресурс 

в отношении формирования интегративных качеств; 

-  как строится образовательный процесс, обеспечивается отбор форм и методов конструиро-

вания и реализации индивидуализированных образовательных траекторий. 

Основные принципы психологизации дошкольного образования можно определить следу-

ющим 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 об-

разовательного 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. 

3.  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 заня-

тия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы ребенка: 
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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. 

Центральной идеей при создании рабочей программы с позиции психологизации стало поло-

жение А. В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в интерпретации В. Т. 

Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через 

систему культурных образцов, в детскую самодеятельность, направленную на творческое 

переосмысление этих образцов. «И в результате сама деятельность из «инструмента педагогического 

воздействия» трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта - 

ребенка» *. Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и само-

развития ребенка-дошкольника. 

 

1.2. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №282 комбинированного вида» (далее ДОУ) 

Московского района г. Казани разработана на основании: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" от 30 августа 2013 г. 

№ 1014; 

• СанПиН  1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания , введены в действие с 01.03.2021. - 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", введены в действие с 01.01.2021.    

• нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения.  

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы. 

Рабочая программа является нормативным документом. ФГОС дошкольного образования 

содержит требования к структуре образовательной программы дошкольного образования, а, 

следовательно, и требования к составлению рабочей программы педагога-психолога. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактическая работа (сопровождающая работа педагога-психолога в 

период адаптации,  создание условий для полноценного  психического развития детей, 

формирование у педагогов потребности в психологических знаниях,  желания использовать их в 

интересах ребенка и собственного развития); психодиагностика (психолого-педагогическое изучение 

личности ребенка, соответствие развития возрастным нормам); развивающая и сопровождающая 

работа(психокоррекция), психологическое консультирование педагогов и родителей воспитанников 

ДОУ по вопросам воспитания и развития детей. 

1.3. Ведущие цели программы. Задачи: 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

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

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Цель программы: определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением социально- 

коммуникативного развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков 

в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

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

обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития.  

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

            При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка:  

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

 - Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

 - Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

  Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для: 

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины 

мира; 

• формирования   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 

• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

• В соответствии с Федеральными государственными требованиями. Программа опирается на 

научные принципы ее построения: 
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• принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

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

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями МБДОУ; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

1.5. Содержание психолого-педагогической работы 

  Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления 

деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, реализацию пяти направлений 

развития детей:  

- социально-коммуникативное 

- познавательное  

- речевое 

- художественно-эстетическое 

- физическое  

Социально-коммуникативная область. 

               Сфера компетентности педагога-психолога: в игре ребенок развивается, познает мир, 

общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других. 

Познавательная область.  
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               Сфера компетентности педагога-психолога: ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. 

Речевая область. 

               Сфера компетентности педагога-психолога: развивается речь и коммуникативные 

способности детей. 

Художественно-эстетическая. 

              Образовательная область «Художественное творчество». 

              Сфера компетентности педагога-психолога: развивается детское художественное творчество 

через использование методов арт-терапии. 

Физическое развитие. 

             Сфера компетентности педагога-психолога: сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья ребенка, профилактика нарушений психического и физического развития, 

обеспечение безопасности при организации образовательной деятельности.  

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

 Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится 

психологическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса. 

 Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленная на реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на создание 

условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут фундамент 

развития в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают феномены 

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

психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 
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В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического 

здоровья детей предполагает развитие: 

-  побуждений, мотивов и интересов; 

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

-  способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-  результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

-  элементов творчества. 

 

Итак, цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной рабочей про-

грамме - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологичес к и х  

условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

-  определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 

 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС 

ДО: 

-  поддержки разнообразия детства; 

-  сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-  полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

-  создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-  содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодей-

ствия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-  формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

-  учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план рабо-

ты, осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с учетом 

содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики образовательных 

потребностей детей в конкретной ДОО. 

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на обеспечение 

следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

-  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
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способностях; 

-  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответству-

ющих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

-  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об образова-

нии», ст. 34, п. 1.9); 

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

 

Направление «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 педа-

гогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его ди-

намики 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 образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 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. 

 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов. 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных: результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей. 
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Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных потребностей 

каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в образовательном процессе, 

позволит модернизировать образовательный процесс для повышения его эффективности на основе 

индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» 

но запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и реализации 

индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического статуса, 

социальной ситуации развития. 

 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в 

течение учебного года). 

Цель:  выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реа-

кции программ психологического сопровождения детей в период возрастных кризисов, 

направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и нормализации социальной 

микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспи-

танники 5-6 лет - конец учебного года, 6-7лет - начало и конец учебного года). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в 

школе. 
Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса    мер, содействующих формированию психологической готовности детей к 

школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности». 

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 
 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации сопровождения развития детской одаренности. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных компетенций у 

педагогов ДОО в соответствии с «Профессиональным стандартом педагога». 

 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реа-

лизации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога. 

 
Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 

 

1.  Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в пределах 

одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, методики сбора 
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данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов дошкольного возраста. 

Такой подход позволит составить историю развития ребенка в образовательных условиях. 

2.  Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии каждой 

стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, характеризующие процесс становления 

личности ребенка. 

3.  Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе их 

использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на основе 

осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию внутренних 

тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных. 

4.  Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаимодействие 

взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

-  не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

-  исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

-  давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

-  создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с монито-

ринговыми целями. 

5.  Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы таким 

образом, чтобы: 

-  позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов деятельности, в 

которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, обеспечивая связь 

диагностической и образовательной работы; 

-  результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но и, в 

первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные потребности каждого 

воспитанника; 

-  совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не только сде-

лать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т. п.), но и 

составить целостное представление о развитии личности ребенка. 
 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики 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. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога- психолога 

с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении психологически 

безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

-  построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности.  Уважение индивидуальности каждого ребенка, его 

право быть не похожим на других; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое 

время и пространство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; условия для овладения культурными средствами деятельности, 

находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, стиму-

лирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

-  создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие 
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каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и морально-нравственного 

климата в группе, обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

посредством проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают: 

 предотвращение дидактогений; 

 - содействие в организации конструктивного общения детей в группе; 

 - профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО; 

 - создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в со-

ответствии с образовательными областями и образовательными потребностями воспитанников;  

- для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

 - психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОО; 

 - психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению 

психологической компетентности воспитателей и родителей, что может рассматриваться как 

средство психопрофилактики. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внут-

ренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. Предполагается 

организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в 

психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть 

требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям з сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г. С. Абрамовой, может быть определена 

следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы стало должное». 

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом психологической 

диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

• «Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей»; 

• «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

• «Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет»; 

• «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО»; 

• «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии одаренных 

дошкольников». 

 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения цикле 

занятий педагогом-психологом. Он составляет развивающую либо коррекционно-развивающую 
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программу по определенной проблеме и реализует ее на протяжении определенного количества 

встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их интегрирование в образовательном 

процесс, организуемый педагогами ДОУ, в чем педагог-психолог оказывает им помощь, обучая 

педагогов интеграции развивающих задач в практику работы с детьми. 

 

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, 

проекте творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе 

воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной деятельное 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно JI. С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Направление «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: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;  

- 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 функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных 

ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

 

Направление включает следующие разделы: 

• «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

• «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

• «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе»; 

• «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

• «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

• «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

 

1.6. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  
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По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят 

они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные 

социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и 

др.), субъекты общения, познания и деятельности, и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей 

степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи 

новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 

поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 

развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится вне ситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

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

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

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 определённой организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

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

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

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

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

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

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

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

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

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

всего это происходит в игре.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения.  

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. Ребёнку 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 со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»).  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 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; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
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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 её 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 обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

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

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится 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. 
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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. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Общая самооценка детей представляет собой положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

 Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой 

— более логичным и последовательным.  

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

  Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы следующие требования: 
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- 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. 

  Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик не 

тестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

   При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

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

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

   Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и 

уровня развития интегративных качеств детей 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.  

   Содержание мониторинга изложено в Основной образовательной программе ДОУ.  

  В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки.  

   В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОУ 

может распространяется на следующие параметры диагностирования дошкольников. 
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Средний возраст (4-5 лет): 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• мелкая моторика; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализациюОсновной общеобразовательной программы ДО ДОУ, основанной на примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования.   

Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на: создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.   

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, 

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а также особое внимание 

уделяется познавательному и речевому развитию детей. Вместе с этим, задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
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отражающими специфику каждой образовательного направления, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития.  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

• Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых. 

• Углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

• Вариативности использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

• Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей.  

 

И самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет быть рядом с 

ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом изменений. 

Основные субъекты психологического воздействия: 

• Дети; 

• Педагоги; 

• Родители. 

 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей 

 

1. Информационная функция сопровождения состоит в оповещении всех заинтересованных 

лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается педагогов, воспитателей, 

администрацию детского сада и родителей воспитанников, принимающих участие в программе 

психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что делает всех заинтересованных лиц активными участниками. 

2. Направляющая функция   сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно- воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации из действий в интересах ребенка.  Вместе с тем, направляющая функция 

предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его 

профессиональной компетенции становится педагог - психолог детского сада. 
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3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действия всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития личности 

ребенка. Развивающая функция обеспечивается детальностью педагогов, педагога – психолога, 

других специалистов детского сада. 

 

 Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и организационно – 

просветительский. 

1. Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системой 

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. Ребенок не может 

быть средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

2. 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. 

 

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. 

• Принцип научности отражает выбор диагностики, коррекции развития личности ребенка. 

• Принцип комплексности подразумевает сообщество различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решение задач сопровождения: воспитателя, 

педагога-психолога, учитель-логопеда, администрации и других специалистов. 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы 

за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для 

становления способности ребенка к саморазвитию. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

опора на современные достижения в области социальных наук. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 

• индивидуальное; 

• подгрупповое; 

• скрининг 

 

Формы сопровождения: 

• консультирование; 

• диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• профилактика; 

• просвещение. 
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Цели деятельности педагога – психолога: 

• создание условий 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 обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей и 

других участников образовательного процесса. 

• содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей, 

формирование 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 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, 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; 

• 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. 

 

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: 

• обеспечение права доступности на качественное дошкольное образование; 

• сохранение единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности ДО; 

• защита ребенка от некомпетентных воздействий в условиях вариативности ДО; 

• обеспечение преемственности с ФГОС общего образования; 
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• сотрудничества всех специалистов ДОУ в процессе сопровождения ребенка. 

 

2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога 

 Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности педагога-

психолога  является психологическое просвещение и психопрофилактика,  диагностические 

исследования  эмоционального состояния и  уровней возрастного развития, развивающая и 

коррекционная работа, психологическое консультирование. 

2.3. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение в условиях ДОУ носит профилактический и образовательный 

характер. В первую очередь речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении 

посредством информирования родителей и воспитателей.  

 Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

• Создание информационных уголков «Советы психолога». 

• Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Это 

лекции, диспуты, семинары, собрания. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

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

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

2.4. Психологическая профилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологических 

перегрузкок. 

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

психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

 

Для этого предусмотрено: 
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Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

•  анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

• Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной развивающей 

среды.  

 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников образовательно – 

воспитательного процесса: детей и педагогов.  

Основным условием эффективного общения с родителями является уважение и открытость 

ДОУ.  

 

  В психологической профилактике выделяют три уровня: 

  1 уровень - первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет заботу 

о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом уровне в 

центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами. 

  2 уровень - вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», 

т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторая профилактика подразумевает раннее 

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 3 из 10.  

  3 уровень – третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с ярко 

выраженными образовательными или поведенческими проблемами. Его основная задача - коррекция 

или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог работает с 

отдельными детьми. 

  Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического развития, 

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

развитие детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения не 

обходимыми навыками и умениями; 

• проводит диагностику общения детей с взрослыми и сверстниками, 

• выявляет психологические причины нарушения общения. 

•  

2.5. 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 воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам 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. 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

• составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и беседы с 

медицинским работником (образец выписки из медицинской карты); 

• составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе 

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

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

жизни ребенка. 

 

2.Аадаптационный этап: 

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

творчества. 

 

3.Основной этап: 

• тестирование 
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 4. Индивидуальный этап: 

• составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

 

 5.Заключительный этап: 

• констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями(воспитателями); 

• рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме. 

 

  Проводится: 

• Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

• Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей 

для организации и координации работы в данных группах.  

• Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (6-7 лет).  

 

 Дополнительно: 

  По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 

2.6. Развивающая и коррекционная работа 

 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое 

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

руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и 

педагогическую части.  Психологическая часть планируется и осуществляется психологом.  

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями. 
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Развивающая и Психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в ходе воспитательных 

мероприятий, с участием родителей 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. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования учебно-важных 

• качеств. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с нарушением речи. 

 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

 

Это направление работы включает: 

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах); 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах); 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

 

Правила психокоррекционной работы: 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой 

уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и 

пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и функциональных 

нарушений. 

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

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. 

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных 

средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позиционность 

взаимоотношений. 
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6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-

эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, 

готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования 

мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

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

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

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

диагнозом). 

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме.  

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психокоррекционных 

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

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

определения количества встреч и даты окончания). Продолжительность коррекционного цикла 

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

Таким образом, Психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

2.7. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи пристраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающихся 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. направлена 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 окружающие. По этой причине психолог вынужден 

дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно решить 

трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 
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• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с разными отклонениями и нарушениями 

психического развития, направление их к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей, ослабленных 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактика; 

• составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, 

воспитания и общения для педагогов и 

• родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

 

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 учитывая, как возрастные особенности детей, так и тех, что обусловлены организацией 

жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

2.8. Взаимодействие педагога – психолога с администрацией и специалистами ДОУ 

 в условиях реализации ФГОС  

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

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

поставленной педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

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

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

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

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

воспитателей. 

7.  Осуществляет поддержку ИКТ.  Предоставляет психологическую информацию для сайтов ДОУ. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей. 

11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями развития на 

ПМПК. 

12. Участвует в комплектовании групп. 

13.  Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

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

квалификации. 

15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 
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Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации деятельности взрослых 

и детей в освоении образовательных областей. 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и 

вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

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

педагогическим вопросам. 

5.  Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

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

особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности. 

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

психолого-педагогических консилиумов. 

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки зрения 

создания в нем психологического комфорта. 

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

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания предметно-

развивающей среды. 

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

справки, анализ работы за год). 

13. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО,мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

15. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

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

мероприятий. 

3.  Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности УУД у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

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

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 
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7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8.  Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения 

у них эмоционального выгорания. 

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

паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

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

технологии, ИКТ-технологии). 

14.  Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

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

правильная осанка и т.д.). 

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

и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2.  Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на музыкальных 

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

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

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

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений 

на музыкальных занятиях. 

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

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

7. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

8. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации движений, 

при подготовке к проведению праздников, досуга. 

9. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных занятиях. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий.  

 

С инструктором по физической культуре 

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

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

2. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 
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3. Способствует развитию мелкой моторики и основных движений. 

4. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

5. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

7.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального 

напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

 

С учителем-логопедом 

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

развитии в группе. 

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

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей и 

мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

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

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

логопедических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам на основании Совместного 

решения с логопедом. 

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

введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ПМПк ДОУ. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации. 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

2.9. Взаимодействие педагога – психолога с семьёй 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая культура» 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровья ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать 

родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 
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• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и укрепления 

психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

• Помогать родителям осознать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, групп при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
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• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Побуждать родителей помочь ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

• Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

• Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. 

• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

• Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

• Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
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