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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1.1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа педагога-психолога дошкольных групп вторая группа раннего 

возраста №1, первая младшая татарская группа №1(3), первая младшая группа №2(11),  

вторая младшая группа №1(12), вторая младшая группа №2(13), средняя группа №1(6), 

старшая группа №1(8), старшая группа №2(7), подготовительная татарская группа №1(4), 

подготовительная группа №2(5), подготовительная группа №3(10), подготовительная 

речевая группа №4(9) (дети ОВЗ) является, нормативным документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности для детей от 1,5 до 7 лет 

посещающих группы общеразвивающей направленности. 

Программа разработана в соответствии с законами Российской Федерации 

•Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с документами Министерства образования и науки РФ; 

•Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

•Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

•Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.; 

•Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16; 

•Инструктивно–методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. 

№65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планировании учебной нагрузке в 

течение недели; 

•Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах 

и педагогах-психологах учреждений образования»; 

•Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 1999 

года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования»; 

с документами Федеральных служб 

•постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года)  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» с региональными документами; 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28. 

с локальными документами МБ ДОУ 
•Уставом МБ ДОУ №20; 

•Основная общеобразовательная программа -  образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детского сада комбинированного вида №20 «Ладушки» 

Бугульминского муниципального района РТ;  

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

-Основная общеобразовательная программа -  образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детского сада комбинированного вида №20 «Ладушки» 

Бугульминского муниципального района РТ.  
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 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по основным направлениям: психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическая диагностика, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБ ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБ ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности МБ ДОУ по основным направлениям – познавательному, социально-

личностному, речевому, художественно-эстетическому и физическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

МБ ДОУ – значительно место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников МБ ДОУ. 

Рабочая программа реализуется: 
•в образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные 

умения; 

•в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др. 

•во взаимодействии с семьями детей. 

Структура программы: образовательная область включает в себя пояснительную записку, 

задачи и методы работы деятельности для детей от 1,5 до 7лет посещающих группы 

общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

• образовательным запросом родителей. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная 

образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год 

 Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. Одной из ведущих линий образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с ОВЗ.  

 В последние годы количество детей с ОВЗ неуклонно растет. Число учащихся 

начальной школы, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы, 

за последние 20 лет (из исследований социологов) возросло в 2 - 2,5 раза. По данным 

медицинской статистики за 9 лет обучения в школе (с 1 класса по 9) количество здоровых 

детей сокращается в 4 – 5 раз, составляя лишь 10 - 15% от общего числа учеников. В связи 

с этим важное значение приобретает коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими ОВЗ в дошкольных учреждениях. Анализ реальной ситуации, сложившейся в 

настоящее время в системе воспитания детей дошкольного возраста показывает, что дети 

с ОВЗ имеют также отклонения в речевом развитии и количество их также неуклонно 

растет. Как показывают исследования речевой деятельности детей с ОВЗ (Р.Е. Левина, Г. 

А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская 

и др.). Коррекционно-развивающая работа с детьми позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и  сформировать речевую базу еще в дошкольный 

период. Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья 

речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это 

является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду 

нормально развивающихся сверстников. В создании условий для преодоления проблем в 

развитии детей с ОВЗ основную роль играет взаимодействие всех сторон 

образовательного процесса: педагога – психолога, учителя - логопеда, воспитателя, 

родителей. 

1.1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей 

программе: 
• Сохранение и укрепление психического здоровья и эмоционального благополучия детей 

при создании психологических условий для достижения детьми личных результатов в 

процессе освоения дошкольных образовательных программ. 

•Проводить коррекционно – развивающую работу с детьми группы компенсирующей 

направленности ОВЗ в условиях интегрированного обучения для дальнейшей социальной 

адаптации и полноценного развития личности ребенка.  

Задачи программы: 
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•выявление нарушений в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере 

межличностного взаимодействия; 

•проведение с детьми целенаправленной психокоррекционной и развивающей работы, 

цели и задачи которой определяются в процессе психодиагностики; 

•проведение профилактики вторичных отклонений в развитии детей с ОВЗ; 

•повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей воспитанников и педагогов; 

•осуществление психологического консультирования родителей или лиц, их заменяющих, 

а также педагогов МБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, создания для них 

наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата; 

•содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в ДОУ; 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, 

воспитания и здоровьесбережения. 

Показателями рабочей программы являются: 
•построение целостного педагогического процесса на основе интеграции образовательных 

областей; 

•разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию; 

•гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие 

ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности; 

•развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

•организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

•право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по 

деятельности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 
Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, начиная со 

второй группы раннего возраста до подготовительной группы, взаимосвязаны между 

собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой уровень развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучение по программам 

начальной школы. 

Принципы программы: 
•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; 

•единство воспитательных, развивающих 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; 
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•решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и 

самостоятельной деятельности детей в рамках 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; 

•интеграция личности воспитанника в национальную, российскую культуру; 

•формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

•полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства; 

•развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и 

духовной деятельности человека; 

•развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 

В программе учитываются следующие подходы: 
1. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей). 

2. В процессе реализации программы педагог-психолог создаѐт условия для развития 

личности каждого ребѐнка через осознание их потребностей, возможностей и 

способностей; формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы 

детей в различных видах деятельности. При этом, решение поставленных задач 

осуществляется на доступном материале. 

3. Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между 

собой (взаимодействие со специалистами и родителями), приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Специфические принципы: 
• принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, 

раскрепощено; 

• принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

б) приобщение к народной культуре. 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

новообразования 

каждого возраста. 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходят дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 
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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. 

Возрастные особенности развития детей 1,5 – 2 лет. 
К 1 году и 3-м месяцам, ребѐнок самостоятельно ходит, приседает и наклоняется. Умеет 

выполнить простые просьбы взрослого (накормить куклу, построить домик и т.п.), 

правильно называет 4-6 предметов, когда ему показывают их. 

Начинает активно употреблять облегчѐнные слова (собака – «ав-ав», машина – «би-би» и 

т.д.), может перешагивать через предметы, лежащие на полу, бегать, держать чашку при 

питье, более умело пользуется ложкой. 

Полуторагодовалый малыш нанизывает кольца пирамидки, складывает башню из кубиков, 

знает почти все свои игрушки и подаѐт их по просьбе. Родители должны регулярно 

высаживать ребѐнка на горшок – каждый раз перед сном и после сна, после еды, перед 

прогулкой и после неѐ. За успех можно похвалить, но делать строгий выговор за мокрые 

штанишки, настойчиво удерживать на горшке, требуя результата, и гневиться за его 

отсутствие, не следует. Это вызывает у ребѐнка негативную реакцию и может 

способствовать развитию упрямства. 

На втором году жизни у ребѐнка заметно меняется характер. Он начинает проявлять 

повышенный интерес к окружающим предметам, старается заглянуть во все уголки 

квартиры, залезть в ящики стола или шкаф. Хорошо знает значение слов «можно» и 

«нельзя», но не всегда в состоянии подчиниться запрету. Это вызвано тем, что у ребѐнка 

ещѐ не выработались определѐнные модели поведения и в некоторых случаях, когда ему 

говорят слово «нельзя», он просто не знает как нужно себя повести, поэтому продолжает 

шкодить. 

В 1 год и 9 месяцев ребѐнок толкает мяч ногой, поднимается по лестнице, отвечает на 

вопросы при рассматривании сюжетных картинок. В его словаре около 20 слов. 

Предпринимает самостоятельные попытки одеваться и раздеваться. 

В 2 года ребѐнок бросает мяч из-за головы, использует короткие предложения, понимает 

определяющие предлоги (на, под, рядом, сзади). Может называть своѐ имя, говоря о себе. 

Ребѐнок умеет самостоятельно есть, расстѐгивает большие пуговицы, моет и вытирает 

руки, охотно играет в простые игры, с помощью взрослого чистит зубы. На этом этапе 

развития нужно обогатить мир ребѐнка развивающими игрушками, они способствуют 

развитию интеллекта, творческих задатков и абстрактного мышления. 

Не буду, не хочу! Послушание – одно из слагаемых воспитания. С его помощью взрослые 

пытаются уберечь ребенка от ошибок, передают собственный жизненный опыт, помогают 

избежать опасных поворотов. И нередко отказы малыша подчиняться взрослые 

воспринимают как «вызов». Но период отрицания – неизбежная фаза развития крохи: от 

нее зависят будущие его волевые качества. 

В возрасте 1,5−2 лет происходит скачок в физическом и умственном развитии ребенка. 

Малыш уже понимает значение многих слов, учится говорить, объясняться с 

окружающими. Одним из первых в словарном запасе ребенка появляется слово «нет», 

имеющее ярко выраженную отрицательную окраску. Дети рано осознают, что с помощью 

этого короткого слова, несущего сильный эмоциональный заряд, способны донести до 
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взрослых свое мнение. Примерно в этот же период у детей (у некоторых позже – около 3 

лет) наступает так называемый «возраст систематического отказа», когда малыш к месту и 

не к месту начинает отнекиваться, отказываясь даже от любимых блюд или желанной 

игрушки. Иногда складывается впечатление, будто ребенок больше не нуждается в 

одобрении родных, а, наоборот, всячески пытается рассердить родителей, делает все 

наперекор, провоцируя конфликт: мама предлагает почитать книжку − кроха кричит: 

«Гулять!», но стоит маме убрать книгу и начать собираться, как ребенок кидается с 

криками: «Почитай!». Родители нередко списывают такие проявления на «испортившийся 

характер», «дурную наследственность», «плохое воспитание». 

Отказы ребенка нужно воспринимать спокойно: нервная реакция усугубляет ситуацию. 

Однако дело в том, что примерно в 2−3 года у детей формируются волевые качества, 

стремление к независимости, самостоятельности, которое знаменитый психолог Эрик 

Эриксон назвал «автономией». Дети перестают нуждаться в чрезмерной заботе со стороны 

взрослых и хотят сами делать выбор. Зачастую ребенок еще не способен грамотно 

выразить свои желания и, чаще всего, даже не может разобраться в своих чувствах и 

переживаниях и потому, раздираемый противоречиями, начинает все отрицать, от всего 

отказываться. Однако именно такое «взбалмошное» поведение говорит о нормальном 

психическом развитии малыша. Ребенок по-прежнему нуждается в признании взрослых, 

хочет заслужить похвалу, но при этом стремится выделиться, обрести собственное «я». 

Поэтому родителям не стоит сердиться на малыша, а следует «расширить жизненное 

пространство», предоставить возможность выбора. 

Чрезмерные ограничения, постоянные запреты, пренебрежение к достижениям ребенка 

лишь закрепляют строптивое поведение. Возбудимые дети могут впадать в истерику, 

валиться на пол, стучать ногами, рыдать. Однако родителям важно не поддаваться на 

провокацию, но в то же время «ослабить вожжи», снять часть запретов и предоставить 

малышу определенную свободу. Разумеется, при этом взрослые могут (и должны) 

направлять ребенка, но аккуратно, незаметно, без давления. 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет. 
В два-три года стремительно развивается познавательная активность. Малыш без конца 

задает вопросы взрослым. Его интересует абсолютно все. Часто ребенок, пытаясь узнать, 

как устроена игрушка, разбирает ее. В этом возрасте малыш не понимает еще понятие 

«живое-неживое». Поэтому легко может разобрать не только игрушку, но и бабочку, 

например. В данном случае нельзя рассматривать это, как проявление жестокости, но 

родителям следует объяснить ребенку, что это живой объект, что он испытывает боль и 

что так делать ни в коем случае нельзя. 

Продолжается развитие психических процессов, но ведущая роль отводится восприятию. 

При восприятии предмета, малыш, как правило, выделяет те признаки, которые его 

привлекли больше всего. 

Внимание и память имеют непроизвольный характер. Дети в два-три года 

сосредотачивают внимание  только на том, что их заинтересовало, и также запоминают, 

только то, что им интересно. 

Мышление наглядно-действенное, поэтому ребенку важно манипулировать 

непосредственно предметом, потрогать, понюхать, рассмотреть. 

Рекомендуется использовать игры на развитие воображения. 

В возрасте двух – трѐх лет ребѐнок уже хорошо понимает речь, направленную к нему. 

Ближе к трѐм годам речь настолько совершенствуется, что ребѐнок уже может вести 

разговор. К трем годам активный словарный запас составляет более 400 слов. Значительно 

увеличивается пассивный запас, ребенок понимает практически все, что  говорят 

окружающие. Улучшается произношение звуков речи. 

Развитие ребенка происходит посредством его органов чувств. Ребенок должен 

использовать их при ознакомлении с окружающим. Очень важно, чтобы он ощупывал 

предметы, это способствует развитию моторики рук. Также малыш знакомится с 

http://stotysyhc.ru/razvitie-pamyati-u-doshkolnikov/
http://stotysyhc.ru/igry-na-razvitie-voobrazheniya-u-detej-2-4-let/
http://stotysyhc.ru/slovarnyj-zapas-rebenka-v-3-goda/
http://stotysyhc.ru/igry-dlya-razvitiya-melkoj-motoriki-ruk/
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вкусовыми качествами продуктов, нюхает их. И конечно, рассматривает предметы, 

слышит, как они звучат. 

Обучается ребенок, в основном подражая взрослому, который ему симпатичен, приятен. 

Вот почему так важен положительный пример родителей, ведь повторяет малыш, как 

хорошее, так и плохое. 

Малыши в этом возрасте очень любят рисовать, взрослые должны всячески поощрять 

стремление к рисованию, так, как оно очень важно для развития ребенка.  

Ребѐнок хорошо изучил характер своих родных и близких. Он уже знает, как с кем 

общаться, и что от кого ждать. Ребѐнок уже знает, где и что находится в квартире и 

чувствует себя абсолютно свободно и комфортно. В этом возрасте детям еще сложно 

привыкать к новой обстановке, поэтому не рекомендуется резко менять климат и ездить в 

путешествия в другие страны. 

В раннем возрасте ребѐнку нужен строгий распорядок дня: завтрак, прогулка, обед, игры, 

прогулка, купание, сон. Малыш привыкает к повторяющимся изо дня в день действиям. 

Это помогает ему ориентироваться в окружающем его мире. Если же распорядок 

меняется, то крохе может это не понравится. Он не будет знать, как реагировать и как 

вести себя в новых условиях. 

Ребѐнка в возрасте двух – трѐх лет уже можно многому научить. Например, убирать за 

собой игрушки. У малыша должна быть своя собственная полочка или контейнер для 

хранения его игрушек, из которого он сам может достать нужные для себя вещи. Можно 

давать ребѐнку небольшие поручения по дому. Например, можно попросить вытереть 

пыль на полке. 

В этом возрасте дети проявляют интерес к сверстникам, стараются привлечь к себе 

внимание других детей. Но играть вместе они еще не умеют. Играют они, как правило, 

рядом, а не вместе. Поэтому нужно поощрять игры в песочнице и на детских площадках, 

но в то же время родители должны оставаться для детей весѐлыми партнѐрами в играх. 

Родители должны уделить особое значение тому, чтобы научить ребѐнка манерам 

поведения. Слова «спасибо» и «пожалуйста» должны активно использоваться в лексиконе. 

Малыши двух – трѐх лет чаще всего пытаются быть самостоятельными. Родители могут 

этому способствовать и дать возможность ребѐнку научиться быть ответственным за свои 

поступки. Ребѐнку нужно давать возможность самому попробовать свои силы в каком-

либо действии. Например, можно позволить самому одеться или причесать волосы. 

Малыш уже усвоил все правила, действующие дома и знает, за что его могут наказать. 

В этом возрасте дети поглощены игрой, и им трудно оторваться от неѐ, чтобы 

переключится на что-нибудь другое. Если быть точными, можно сказать, что в этом 

возрасте ребенок еще не играет, а просто манипулирует предметами, игрушками. Малыш 

ещѐ не может в полной мере разобраться во всех функциях предметов, которые его 

окружают и ему требуется помощь взрослого. Задача взрослых научить ребенка играть, в 

процессе игр знакомить малыша со свойствами и функциями различных предметов, 

побуждать использование предметов – заменителей в своих играх, например, ребенок 

кормит куклу, используя вместо ложки палочку. 

Малыш 2- лет особенно эмоционален, настроение может часто меняться. Восстановить 

эмоциональное равновесие можно с помощью игры. Существуют специальные игры-

покачивания, игры-подбрасывания. Кроме того, в этом возрасте ребенка легко отвлечь, 

переключить с одного вида деятельности на другой. 

Этот период жизни также знаменателен кризисом трех лет. 

Таким образом, двух – трѐх летние малыши уже довольно много понимают и умеют, но 

им всѐ так же нужна поддержка и помощь родителей. 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет. 
Ведущая потребность в общении, в уважении, в признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

http://stotysyhc.ru/rezhim-dnya-dlya-vashego-rebenka/
http://stotysyhc.ru/vospitanie-samostoyatelnosti-u-rebenka/
http://stotysyhc.ru/teatralizovannaya-igra-dlya-razvitiya-rebenka/
http://stotysyhc.ru/u-rebenka-krizis-treh-let/
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Ведущая функция — восприятие. 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними 

предметами предполагает их отнесѐнность 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 

определѐнной 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 учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 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 

ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение 

ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться 

также их половая идентификация. 

Новообразования: 
Усвоение первичных нравственных норм. 

Самооценка. 

Появление элементов партнерского общения. 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет. 
Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

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. 

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. Ребѐнку 

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 

внеситуативной. В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

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

конкурентность и соревновательность. 
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Новообразования: 
Контролирующая функция речи. 

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

Появление элементов произвольности. 

Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым 

Возрастные особенности развития детей 5– 6 лет. 
Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

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

роли. Речь, 

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

осваивать 

социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая 

сторона. 

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

не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением 

обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой формы. 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. 

Новообразования: 
Предвосхищение результата деятельности. 

Активная планирующая функция речи. 

Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет. 
Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра 

Ведущая функция — воображение. 
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Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в 

изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объѐмными предметами. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

значительной степени ещѐ\ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

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 ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Новообразования: 
Внутренний план действий. 

Произвольность всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов. 

Самосознание. Обобщенное и вне ситуативного отношения к себе. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров. 
Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы следующие 

требования: 

•система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы; 

•мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей. 

Основные используемые методы: 
•наблюдение за ребенком; 

•беседы. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения программы 

и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 1-2 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. В мониторинге 

предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем информации в 

оптимальные сроки. 

В системе мониторинга МБДОУ 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 
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образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных 

результатов. 

В результате освоения программы воспитанники: 
•научатся осознавать себя и свои возможности; 

•научатся открыто проявлять эмоции и чувства различными социально приемлемыми 

способами; 

•научатся распознавать эмоциональные состояния других детей и взрослых по мимике, 

жестам; 

•научатся пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, внимательно 

относиться как к себе и к окружающим; 

•научатся проявлять эмпатию: понимание, сочувствие; 

•будут проявлять познавательный интерес, инициативу и самостоятельность, обладать 

развитым воображением; 

•расширят словарный запас, закрепят умение выражать свои мысли и желания; 

•научатся конструктивно общаться с взрослыми и сверстниками, уметь выйти из 

конфликта, уметь найти компромисс. 

У воспитанников подготовительной к школе группы будут сформированы: положительное 

отношение к школьному обучению, самоконтроль, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1.1.Образовательные области в работе педагога-психолога 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, 

реализацию пяти образовательных областей: познавательной, речевой, социально-

коммуникативной, художественно-эстетической и физической. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области: 

•Социально-коммуникативная область – где ребенок входит в мир социальных 

отношений, познает себя и других, осознает свои возможности, учится проявлять эмоции 

и чувства различными, социально приемлемыми способами, учится адекватному 

поведению в конфликтных ситуациях. В игре ребенок проигрывает жизненные ситуации, 

отношения между людьми, в ней развивается, познает мир, общается. 

•Познавательная область – где ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и экспериментирует, накапливает опыт и хочет 

исследовать дальше. Благодаря этому у детей развиваются высшие психические функции 

и познавательные процессы: внимание, восприятие, мышление, память, воображение, 

наблюдательность, сообразительность, фантазия, речь и коммуникативные способности. 

•Речевая область – где ребенок учится диалоговому общению. Учится отражать в речи 

суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности. 

•Художественно-эстетическая область – где через художественное и музыкальное 

творчество дети учатся выражать себя, свои эмоции. Благодаря использованию методов 

арт-терапии дети могут снять накопившуюся усталость, напряжение. Через использование 

разнохарактерной музыки дети развивают координацию движений, пластику. Через 

театрализованные инсценировки дети отыгрывают конфликтные ситуации. 

•Физическая область – где ребенок активно двигается (прыгает, бегает, лазает). Благодаря 

этому развивает координацию движений, силу, ловкость, уверенность в себе. Дыхательная 

гимнастика помогает работе сердца, стабилизирует работу нервной системы, 

благоприятно влияет на работу мозга. Дети учатся снимать напряжение, расслабляться. 
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2.2.Основные направления работы педагога-психолога. 
Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагога-психолога являются: психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическая диагностика, развивающая и психо-коррекционная 

работа, психологическое консультирование. 

2.2.1.Психологическое просвещение. 
Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов, родителей 

(актуализация, систематизация имеющихся знаний; повышение уровня психологических 

знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности). 

Психологическое просвещение в условиях МБДОУ носит профилактический и 

образовательный характер и существует в формах родительских собраний, круглых 

столов, семинаров, а также в создании странички психолога в родительских уголках с 

регулярно обновляемым наполнением (тексты, игры, упражнения, ознакомительные 

брошюры). 

2.2.2.Психологическая профилактика. 
Цель: 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. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно - образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

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

с учетом задач каждого возрастного этапа; 

•контроль над соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического 

развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; 

•обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации; 

•своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей. 

Психопрофилактические мероприятия: 

1.Адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

• индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

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

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

2.Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

3.Содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ. 

4.Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

2.2.3. Психологическая диагностика. 
Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, оценки уровня готовности детей к школе (разработанный 

специалистами «Центра психолого-социального сопровождения г. Набережные Челны), 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

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

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

проводится педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 
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мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и 

его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь 

такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психолого-

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь, апрель-май. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

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

психологическом развитии. 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 
•составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе 

анкетирования родителей; 

•составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед с воспитателями 

и педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

2. Адаптационный этап: 
•знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского 

творчества. 

3. Основной этап: 
•диагностика. 

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 посменной форме. 

2.2.4. Развивающая и психо-коррекционная работа. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития и поведения. 

Форма: Индивидуальные и подгрупповые занятия, мини-тренинги, игры. 

Принципы проведения занятий: 
•системность подачи материала; 

•наглядность обучения; 

•доступность; 

•развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Этапы занятия: 
Организационный этап 

• создание эмоционального настроя в группе; 

• упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

Мотивационный этап 

• сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

• выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

Практический этап 

• подача новой информации на основе имеющихся данных; 

• задания на развитие познавательных процессов и творческих способностей; 

• отработка полученных навыков на практике. 
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Рефлексивный этап 

• обобщение полученных знаний; подведение итогов занятия. 

2.3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий 

для сотрудничества с родителями. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на 

признании приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 
•открытости; 

•сотрудничества; 

•единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие личности ребенка в семье и детском коллективе. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями: 
1.Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2.Индивидуальное консультирование родителей. 

3.Просветительская работа среди родителей. 

4.Участие в родительских собраниях. 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование родителей 

(законных представителей) о ходе коррекционно-развивающего процесса, 

индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и 

запросам родителей и педагогов. 

2.4. Формы сотрудничества педагога-психолога с педагогами МБДОУ. 
1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану МБДОУ, УО Бугульминского муниципального района). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с педагогами МБДОУ. 

3. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

4.Помощь организации и проведения педсоветов, семинаров, открытых мероприятий, 

аттестации педагогов. 

2.4.1. С заведующей МБДОУ.  

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

 2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

образовательного учреждения. 3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию.  

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  
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7. Участвует в комплектовании групп с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК.  

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

2.4.2. Со старшим воспитателем.  
1. Участвует в разработке основной Образовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДОУ. 2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 

освоении образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

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

педагогическим вопросам.  

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности.  

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно развивающей среды.  

10. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.).  

2.4.3. С воспитателями.  
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года).  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

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

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

компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  
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8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

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

правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике.  

2.4.4. С музыкальным руководителем.  

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях.  

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе  прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий).  

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

развлечений и досуга, распределении ролей.  

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

8. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

2.4.5.  Логопедом. 

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

отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда.  

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

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами.  

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

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

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 
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дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в работе ПМПк ДОУ (организация работы, составление характеристики и 

заключений). 10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства детского сада, группы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, учета национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы, в том числе с учѐтом гендерного аспекта. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, мебели, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей в зависимости от темы проекта. 
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5) Доступность среды предполагает: 

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оборудование и игровой материал для организации развивающей предметно-

пространственной 

среды соответствует следующим критериям: 
•соответствие оборудования, игрушек и материалов возрастным и индивидуальным 

потребностям и 

интересам ребѐнка; 

•полифункциональность  оборудования, игрушек и материалов (возможность гибкого 

вариативного 

использования в разных игровых ситуациях, а также в соответствии с игровым сюжетом и 

замыслом 

ребѐнка); 

•дидактическая ценность оборудования, игрушек и материалов (возможность 

использования в качестве средств обучения детей); 

•эстетическая направленность оборудования, игрушек и материалов (для художественно- 

эстетического развития ребѐнка, приобщения его к миру искусства). 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

характеристикам: 
1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств 

обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям 

детей и 

содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

•двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных 

играх и соревнованиях; 

•эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

•возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства в учреждении обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов в учреждении обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

4.Вариативность среды в учреждении обеспечивается наличием различных пространств 

в детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми 
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предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

3.1.2 Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад 

находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города 

Бугульма. МБДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на 

расстояниях, обеспечивающие нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 

воздуха для 

территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного 

освещения помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором, 

также  по 

периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный 

вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное 

электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1978 году). 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими системами: 

•системой автоматической пожарной сигнализации, 

•системой оповещения о пожаре. 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

3.1.3. Методическое обеспечение  
• "От рождения до школы". Основная образовательная  программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-

Синтез", 2017 

• Веракса А.Н., Гуторова  М.Ф.  Практический психолог в детском саду -М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

• Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Л.Н. Вахрушева (методическое пособие) М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

• Справочник педагога-психолога. Детский сад. ЗАО «МЦФЭР», 2016-2020 

• Настольная книга педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения – 

Постов н/Д: Феникс, 2005 

• Психическое развитие ребѐнка дошкольного возраста (пособие для родителей и 

воспитателей) Л.М. Аболин, Л.Н. Мурысин – Казань «КАРПОЛ», 1994 

•  Руководство практического психолога (готовность к школе: развивающие программы. 

И.В. Дубровина.- М. «Академия», 1995 

• Психогимнастика. М.И. Чистякова, - М «Просвящение», 1990 

•Психология социальной одарѐнности (Пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников)  Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько – М. 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

• Истинная правда, или учебник для психолога по жизни (Практическая психология)   Н.И. 

Козлов  – М «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2000 
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• Психологические тесты таланта, В.В. Клименко, С-П: «Кристалл», 1996 

• Воспитание сказкой Л.Б. Фесюкова, Харьков «ФОЛИО», 1997 

•Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха: Р.Р. 

Кашапов - Ижевск, 1996 

• Нестандартный ребѐнок  В. Л.  Леви - М: Знание, 1983 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. В кабинете многофункционального назначения имеются следующие 

технические средства обучения: магнитофон, мультимедийное оборудование, компьютер. 

Визуальные средства обучения и воспитания, представленные в кабинете психолога, 

включают: 

иллюстрации, наглядные пособия. 

3.1.4. Организация образовательной деятельности педагога-психолога. 
Сентябрь, октябрь – адаптационный период и углублѐнная диагностика (обследование и 

заполнение 

диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных 

моментах, 

игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с 

детьми. 

•Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май: основной период работы. 

•Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных режимных 

моментах. 

Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально или подгруппами. В 

зависимости от 

характера психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах 

варьируется от 3 до 10. 

Продолжительность от 8 до 30 мин. в зависимости от возраста детей (СанПиН 2.4.1.3049-

13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»). 

 3.1.5. Структура психологического занятия 

Название части 

занятия 

Цель ее реализации Основные процедуры работы 

Вводная часть Настроить группу на совместную 

работу, установить контакт между 

участниками. 

 Приветствие  

 Игры на развитие навыков 

общения 

Основная часть Развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование 

лексикограмматических категорий 

речи, развитие связной речи. 

 Игры  

 Задания  

 Упражнения  

Совместная деятельность, 

направленные на развитие 

познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативной сфер, 

формирование 

лексикограмматических категорий 

речи, развитие связной речи 

Заключительная 

часть 

Создание чувства личностной 

значимости ребенка в своих 

глазах, сплоченность группы и 

закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. 

 Проведение какой – либо общей 

игры  

 Релаксация  

 Рефлексия 
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3.1.6. Направление, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы для 

детей с ОВЗ 

 

Направление Задачи Содержание коррекционно 

развивающей работы 

Развитие 

внимания 

1)развивать способность к 

переключению внимания;  

2)развивать концентрацию 

внимания;  

3) развивать произвольное 

внимание; 4) развивать 

объѐм внимания;  

5) развивать произвольное 

внимание. 

-«Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное» 

(растения, обувь и т.д.);  

-«Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, 

транспорт и т. д.);  

-«Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное; встань, 

если услышишь слово, обозначающее 

растение».  

-«Найди отличия»,  

-«Что неправильно?»,  

-«Что задумал художник?»,  

-«Что не дорисовано?»,  

- Закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники» и т. д.  

-Расставь точки на своей карточке так, 

как ты видел,  

- «Найди пару», «Найди такой же»,  

- «Раскрась фрукты»  

(как только проявляется небрежность, 

работа прекращается),  

-«Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки»,  

- «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) развивать восприятие 

геометрических фигур; 

2) развивать точность 

восприятия; 

3)развивать 

цветоразличение;  

4) развивать восприятие 

длительности временного 

интервала;  

5) развивать представление о 

частях суток;  

6) развивать представления о 

временах года; 

7)развивать 

пространственные 

представления; 

8)развивать 

наблюдательность. 

 

 
 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Закрась фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность),  

-«Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)»,  

- «Рисогеометрических фигур»,  

- «Кто больше найдет в группе 

предметов треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.».  

- «Дорисуй фигуры»,  

-«Угадай, что хотел нарисовать 

художник?»  

- «Радужный хоровод»,  

-«Уточним цвет предметов 

(вариативность)»,  

- «Цветное лото», 

 -«Найди 5 предметов одного цвета» 
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(вариативность)  

-«Рассматривание часов, движения 

секундной стрелки»,  

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребѐнка)»,  

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу 

на полоски (заранее разлинованные 

листы бумаги, ширина полос – 3 см; 

нарисуй фигуры; сложи палочки в 

коробку и т.д.)», 

- Беседа по картинкам (части суток),  

- «Разложи картинки», - «Я начну, ты 

продолжай, дни недели называй!»,  

-«Угадай время года по описанию 

(вариативность)»,  

- Отгадывание загадок о временах года, 

- Заучивание стихотворений,  

-Беседа о временах года, - «Назови 

время года» - «Покажи правую, левую 

руку, ногу ухо и т.д.»,  

-«Где сидит мишка? Какая игрушка 

стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой? И т. д.», 

-«Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.»,  

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

Развитие 

мышления 

1) развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков;  

2) развивать гибкость ума и 

словарный запас;  

3)развивать 

сообразительность. 

- «Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и т. 

д.)»,  

- «Четвѐртый лишний»,  

- «Найди отличия»,  

-«Назови слова, обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к спорту и т. д.»,  

- «Как это можно использовать?», 

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

Развитие памяти 1) увеличивать объѐм памяти 

в зрительной, слуховой и 

осязательной модальностях 

2) развивать приѐмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

- «Посмотри внимательно на фигуру, 

запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета 

или нескольких цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своѐ и т 

д.),  

- «Смотри и делай», 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и 

фраз),  

-«Перескажи сказку (небольшой 

рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами,  

-«10 слов» (запоминание слов с 
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использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет). 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

1) развивать воображение и 

творческие способности 

-«Пантомима» (изобразить жестами, 

мимикой какой – либо предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  

-«Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из 

геометрических фигур),  

- «Что будет, если …» 

Развитие тонкой 

моторики рук 

1)развивать тонкую 

моторику рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и 

т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолѐты за 

облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой 

моторики пальцев рук): «Гребешок», 

«Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 

 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 Рабочая программа педагога-психолога является, нормативным документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей от 1,5 до 

7 лет посещающих группы общеобразовательной направленности. Рабочая программа 

включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности МБДОУ по 

основным направлениям – познавательному, социально-коммуникативному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. Обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МБДОУ – 

значительно место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №20 «Ладушки»; 

• «Практический психолог в детском саду» А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова, М., 2014. 
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