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Пояснительная записка

Возраст от 3 до 4 лет.
Общение становится внеситуативным.
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.

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.

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.
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.

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.

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.

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.

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.

     
При  разработке  данной  программы  опиралась  на  основной  Закон  «Об

образовании  РФ  и  РБ»,  «Конвенция  о  правах  ребенка»,  Этический  кодекс,
Семейный  кодекс.   Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
(  ФГОС  Приказ  от  17  сентября  2013  г.  №  1155),  концепцией  дошкольного
воспитания, СанПиН 2.4.1.3049-13.

Данная  рабочая  программа  воспитательно-образовательной  деятельности
педагога-психолога  ГБОУ  «ЦНО  для  детей  с  ОВЗ»  :  детский  сад  «Ангелочек»
комбинированного  вида  с.п.  Нижние  Ачалуки  составлена  в  соответствии  с
нормативно правовыми документами :

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273 – ФЗ»;

2. Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г. «Санитарно- эпидемиологическими 
требованиями к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений»

3. Письмом министерства Р.Ф. от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»



4. Приказом министра Р.Ф. от 17.10.2013г. № 1155 « Федеральных 
государственных образовательных стандартов к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»

5. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
ГБОУ «ЦНО для детей с ОВЗ

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу 
с 05.12.2013)

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"

10.Приказа Минтруда России  от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
форм" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2015 N 38624)

11.Локальный акт «Положение о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
курсам, модулям, в том числе внеурочной деятельности ГБОУ «ЦНО для 
детей с ОВЗ», реализующих образовательные программы общего 
образования;

12.Годовой календарный учебный график ГБОУ «ЦНО для детей с ОВЗ» на 
2023-2024 учебный год.

13.Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575).



Программа  предусматривает  использование  краеведческого  материала  :
знакомство  с  историей  и  традициями  Тульского  края,  играми  ,  пословицами  и
поговорками,  знакомство  с  обычаями  народа  Тульской  области.  Региональные  и
культурные компоненты будут реализоваться, как часть непосредственно- образной
деятельности, а так же будут охватывать все виды деятельности ребенка.

Содержание  рабочей  программы  соответствует  федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС),
целям  и  задачам  образовательной  программы  учреждения,  придерживаясь  всех
требований, предусмотренных к разработке программ дополнительного образования
.Составляется  на  начало  каждого  учебного  года  по  результатам  первичного
обследования детей, так как организация коррекционно-развивающей  деятельности,
количество  и  содержание  будут  определяться  преобладающими  нарушениями  в
структурах речевых дефектов детей, нуждающихся в логопедической помощи.

Программа является  модифицированной  и  базируется  на  основных
методических материалах:

 «Система работы с дошкольниками с задержкой психического развития в
условиях дошкольного образовательного учреждения», под ред. Т.Г.Неретиной.  

 «Авторизированная программа по развитию речи у старших дошкольников
с ЗПР посредством использования дидактических игр», Кукушкина Т.И.

 «Система  профилактической  работы  с  детьми  над  познавательными
психическими процессами по программам развития Е.А. Алябюевой, Айдаралиевой
Б.Ж., Степановой С.С., Васильевой Н.Н., Барановой Ф.Ю, Зиминой Л.В.,»
Рабочая   программа  представляет  коррекционно-развивающую  систему,
обеспечивающую  полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского  языка,
интенсивное  развитие  фонематического  восприятия,  лексико-грамматических
категорий  языка,  развитие  связной  речи  в  условиях  логопедического  пункта
общеразвивающего  детского  сада.  Применение,   которой  поможет  детям  с
нарушением речевого развития   осваивать основную образовательную программу;
позволит  своевременно,  то   есть  ещё  до  поступления  в  школу,  помочь  детям  в
преодолении  всех   трудностей,  связанных  с  овладением  чтения  и  письма  в
дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же их социализации.

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка,
развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и
синтеза,  автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных
ситуациях, развивать связную речь.

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- преодоление недостатков в речевом развитии;
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового
восприятия;
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
- формирование навыков учебной деятельности;

      -  осуществление  преемственности  в  работе  с  родителями  воспитанников,
сотрудниками.



Теоретической основой программы являются  положения,  разработанные  в
отечественной психологии Л.С.  Выготским,  П.Я.  Гальпериным,  В.В.  Давыдовым,
А.В.  Запорожцем,  А.Н.  Леонтьевым,  Д.Б.  Элькониным  и  другими  учеными,  об
общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о
сензитивных  возрастах,  о  соотношении  коррекции  и  развития,  об  актуальном  и
потенциальном  уровнях  развития  (зоне  ближайшего  развития),  о  соотношении
обучения  и  развития,  о  роли  дошкольного  детства  в  процессе  социализации,  о
значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка и
т. д.

Актуальность программы:
В последние  годы количество  детей  с  задержкой  психического  развития  и

фонетико-фонематического нарушения речи неуклонно растет. 
Сегодня  80%  систематической  школьной  неуспеваемости  связано  с

интеллектуальной неспособностью , задержкой психического развития и фонетико-
фонематическим  нарушение  речи.  Каждый  10  ребенок  имеет  недоразвитие
познавательных  интересов,  а  адаптация  и  интеграция  детей  с  ограниченными
возможностями  –  одна  из  актуальнейших  и  наиболее  сложных  теоретических  и
практических  проблем.  В  связи  с  этим   важное  значение  приобретает
коррекционно-развивающая  работа  с  данной  группой  детей. Анализ  реальной
ситуации,  сложившейся  в  настоящее  время  в  системе  воспитания  детей
дошкольного  возраста  показал,  что  количество  детей,  имеющих  отклонения  в
речевом  развитии,  неуклонно  растет.   Как  показывают  исследования  речевой
деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше,  Л.  Ф.
Спирова,  Т.  Б.  Филичева,  М.  Ф.  Фомичева,  Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и
др.), обучение детей  позволяет не только полностью устранить речевые нарушения,
но и сформировать речевую базу еще в дошкольный период.    

Этнология  ЗПР  связана  с  конституциональными  факторами,  хроническими
соматическими  заболеваниями,  с  неблагоприятными  социальными  условиями
воспитания  и  с  органической  недостаточностью  ЦНС.  (Ю.  Г.  Демьянов,  Е.  С.
Иванов).

Наибольшее  распространение  получила  классификация  задержки
психического  развития,  предложенная  К.  С.  Лебединским,  которая  отражает
механизмы  нарушения  познавательной  деятельности  и  причину  возникновения
задержки развития, выделяя  четыре типа:

                                                     
- ЗПР конституционального происхождения. Для нее характерны проявления

гармонического  психического  инфантилизма  и  нарушения  познавательной
деятельности,  обусловленные,  прежде  всего  незрелостью  мотивационной  сферы,
преобладанием игровых интересов.

- ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки развития,
возникающие  в  результате  истощающего  действия  соматических  заболеваний  на
организм, нарушения питания клеток головного мозга, как следствие, замедление
темпа созревания и развития структурно-функциональных мозговых систем. 

В наши дни приходится говорить об общей тенденции к снижению уровня
детского здоровья.  В этом играют роль ухудшение экологической обстановки, ее



неблагоприятное  влияние  на  материнский  организм,  увеличение  удельного  веса
«синтетического»  питания,  насыщенного  консервантами  и  красителями,
уменьшение  физических  нагрузок,  подверженность  вредным  воздействиям
электронной   техники,  бытовой  химии.  В  дошкольном  возрасте  у  таких  детей
беспокойный поверхностный сон, частые пробуждения, сниженный аппетит, ночной
энурез,  выраженная  избирательность  к  еде,  повышенная  склонность  к
аллергическим  реакциям,  простудам.  Становятся  отчетливыми  нарушения
эмоционально-волевого реагирования: повышенная впечатлительность, страх перед
новым,  чрезмерная  привязанность  к  матери,  заторможенность  при  контакте  с
другими  людьми.  Таким  детям  часто  свойственна  метеозависимость  (ухудшение
состояния, снижение работоспособности при изменениях погоды).

-  ЗПР  психогенного  происхождения  –  нарушения  развития,  вызванные
неблагоприятным влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта
группа  объединяет  формирование  личности  ребенка  по  истерическому  типу,  по
неустойчивому типу, развитие в условиях безнадзорности или повышенной опеки,
чрезмерное потакание всем капризам ребенка, отношение к нему как к вундеркинду.
У детей не формируются познавательные интересы, интеллектуальные склонности и
установки,  чувство  долга  и  ответственности,  не  развивается  способность  к
торможению непосредственных чувств и желаний.

-  ЗПР  церебрально-органического  происхождения  –  группа  объединяет
задержки развития, возникшие в результате органической недостаточности мозга и
характеризующиеся  как  недоразвитием  личной  сферы  по  типу  органического
инфантилизма, так и нарушением познавательной деятельности.

Для  детей  с  ЗПР  очень  важно  для  развития  психологически  комфортная
обстановка,  исключающая  перенапряжение,  истощение,  стойкие  отрицательные
переживания  и  психические  травмы;  специальная  развивающая  работа  всего
педагогического коллектива. 

          У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического
развития и его качественное своеобразие по сравнению с нормой (Т. В. Егорова, Л.
В. Кузнецова, В. И. Лубовский и др.). 

Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР имеются
отклонения в процессах переработки сенсорной информации. Дети с ЗПР замечают
значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем их сверстники. Это
ограничивает возможности наглядно-образного мышления.  У детей с ЗПР имеются
нарушения интеграции и координации (З. Тржесоглава).

Многие исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают, что в
структуре  дефекта  познавательной  деятельности  детей  с  ЗПР  большое  место
занимают нарушения памяти.

По  уровню  развития  мыслительной  деятельности  большая  часть  детей
характеризуется  определенными  особенностями  интеллектуальной  деятельности:
сниженной  познавательной  активностью,  отсутствием  интереса  и
сосредоточенности, неумением контролировать свои действия.

                                                
Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, детям свойственна

повышенная чувствительность к незначительным раздражениям, слабая интеграция
отдельных процессов.

Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР. 
У  детей  с  ЗПР  часто  обнаруживаются  симптомы  недоразвития  моторики,

неловкость, неуклюжесть движений (З. Тржесоглава).



        

Цель  программы:  осуществление  коррекционно  –  развивающей  работы  с
детьми    в  условиях  интегрированного  обучения  для  дальнейшей  социальной
адаптации и полноценного развития личности ребенка.

Задачи:
   Развивать психические процессы у  детей;
   Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;
   Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка;
   Провести профилактику вторичных отклонений в развитии детей.

Условия реализации программы:
Необходимым  условием  реализации   программы  является  взаимодействие

специалистов ГБОУ «ЦНО для детей с ОВЗ», обладающие необходимыми знаниями
о характерных особенностях  детей  в особенности с ЗПР, о современных формах и
методах работы с различными категориями детей. Программа составлена с учетом
возрастных и специфических  особенностей детей.

Объем  программы.  Программа  рассчитана  на  комплекс  занятий
осуществляемых в течение учебного года..

Формы занятий: подгрупповая ,индивидуальная и групповая. 
Время поведения  групповых занятий:  В  связи  с  тем,  что  набор  детей  в

группу  предполагается  разновозрастной,  то  продолжительность  занятий  может
варьироваться  от 15 - 30 минут.

Максимальное число участников: 6-8 человек.
Возраст: 3-7лет. 
Принципы построения программы.

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
2. Единство диагностики и коррекции.
3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
4. Комплексность методов психологического воздействия.
5. Возрастание сложности.
6. Учет объема и степени разнообразия материала.

                                                      
Этапы работы:
1.Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу,

определение индивидуального образовательного маршрута.  Набор детей в группу
планируется  осуществлять  по  рекомендации  комиссии  ПМПК,  по  рекомендации
ведущих  специалистов  ЦПМСС  (через  индивидуальные  консультации),  по
рекомендации образовательных учреждений города.

2.Диагностический  этап.  Проведение  индивидуальной  и  групповой
диагностики детей, сбор анамнестических данных.  Диагностическое обследование
ребенка проводит каждый специалист (педагог – психолог, учитель – логопед).

3.  Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия
со специалистами.

4.  Заключительный  этап.  Проведение  итоговой  диагностики.  Подведение
итогов.

Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале  и в
конце учебного года. Анализ работы по программе.

На каждом  занятии закладывается основа для формирующего воздействия на



ряд психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального
взаимодействия и образования новых психологических и функциональных систем. 

Основные методы программы:
-  Метод  двигательных  ритмов. Направлен  на  формирование

межфункционального взаимодействия: формирование слухомоторных координаций,
произвольной  регуляции  движений,  слухового  внимания.  Он  создает  основу  для
появления таких характеристик моторики детей, как плавность, переключаемость,
быстрота  и  координация  движений рук  и  ног  и  др.  Таким образом,  повышается
эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа вхождения
в работу, возникает сплоченность группы.

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности
тактильности восприятия, развития межмодального переноса, формирование тонкой
моторики руки.

-  Релаксационный  метод. Направлен  на  формирование  произвольного
внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает
психомоторному  развитию  ребенка  своеобразную  равномерность.  Метод
нормализует  гипертонус  и  гипотонус  мышц,  способствует  снятию  синкинезий  и
мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, способствует обогащению
и дифференциации сенсорной информации от самого тела.

-  Метод  подвижных  игр. Обеспечивает  развитие  межполушарного
взаимодействия,  мышечных  зажимов.  Перекрестные  движения  рук,  нос  и  глаз
активизируют  развитие  мозолистого  тела.  При  регулярном  выполнении
реципрокных движении образуется и активизируется большое количество нервных
путей,  связывающих  полушария  головного  мозга,  что  обеспечивает  развитие
психических  функций.  Медленное  выполнение  перекрестных  движений
способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.

-  Арт-терапевтический  метод. Способствует  активизации  мозга  в  целом:
межполушарному  взаимодействию,  активизации  корково-подкорковых  структур,
лобных отделов.

-  Конструктивно-рисуночный  метод. Формирует  устойчивые  координаты
(«лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные
координации.

                                                      
-  Метод  дидактических  игр.  Направлен  на  развитие  познавательных

способностей  детей:  памяти,  внимания,  мышления;  развивает  самоконтроль  и
произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а
именно:  совершенствовать  умение  различать  и  называть  предметы  ближайшего
окружения, упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать
предметы с заданным свойством и пр. 

-  Метод  психогимнастики.  Помогает  преодолеть  двигательный  автоматизм,
позволяет  снять  мышечные  зажимы,  развивает  мимику  и  пантомимику.  Дает
возможность  освоить  элементы  техники  выразительных  движений.  Этюды  на
выразительность  жестов  и  тренировку  отдельных  групп  мышц  способствуют
развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате дети лучше чувствуют
и  осознают  свое  тело,  свои  чувства  и  переживания,  могут  более  адекватно  их
выразить,  что  создает  дополнительные  условия  для  развития.  Кроме  того,
выразительные  движения  являются  неотъемлемым  компонентом  эмоциональной,
чувственной сферы человека, так как нет такой  эмоции, переживания, которые бы



не  выражались  в  телесном  движении.  В  результате  дети  лучше  чувствуют  и
осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить,
что создает дополнительные условия для развития.

-  Метод  коммуникативных  игр.  Способствует  активизации  мозга  в  целом:
межполушарному  взаимодействию,  активизации  корково-подкорковых  структур,
лобных отделов.  Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по
отношению к  партнеру  — способности  чувствовать,  понимать  и  принимать  его.
Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают ребенку
навыки  взаимодействия  в  коллективе,  формируется  способность  к  произвольной
регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет
повысить уровень социализации. 

Материально-техническая база:
 помещение для проведения занятий;
 наличие специализированных методических материалов, пособий;
 диагностический инструментарий.
Алгоритм  сопровождения: 
Диагностика  (комплексная  диагностика  педагога-психолога,  учителя-

логопеда) с целью выявления дальнейшего образовательного маршрута;
  Индивидуальное  консультирование  родителей  (о  дальнейшем  маршруте

обучения,  о  перспективах).  Разъяснение  специалистами  ДО необходимости
специального коррекционного обучения; 

Коррекционно-развивающая  работа.  Организуется  комплексное
сопровождение ребенка  с учетом его потенциальных возможностей.  Формируются
коррекционно-развивающие группы на основе данных диагностики и направлений
ПМПК.  

  Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика педагога-
психолога, учителя-логопеда).

Организуя  занятия  с  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями,
реализуются следующие функции:

•  Эмпатическое принятие ребенка.
•  Создание психологической атмосферы и психологической безопасности.
•  Эмоциональная поддержка ребенка.
•  Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком.
•  Тематическое структурирование задачи.
•  Помощь в поиске формы выражения темы.
• Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых

в процессе рисования и о предмеченных в его продукте.
 

                                                       

Вид помещения. Функциональное 
использование

Оснащение

Кабинет педагога-психолога
 Индивидуальное консультирование

 Рабочая зона педагога-психолога
 Библиотека специальной литературы и 



родителей и педагогов
 Проведение индивидуальных видов
работ с дошкольниками (диагностика,
коррекция)
 Реализация организационно-
планирующей  функции

практических пособий
 Материалы консультаций, семинаров
 Уголок для консультирования
 Зона коррекции
 Игрушки, игровые пособия, атрибуты 
для коррекционно-развивающей работы
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, настольно-
печатные игры
 Развивающие игры
 Раздаточные и демонстративные 
материалы
 Информационный уголок для 
родителей

Кабинет   соответствуют  требованиям  СанПиН,  охраны  труда,  пожарной
безопасности,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  антитеррористической
безопасности  учреждения  дошкольного  образования,  соответствуют  Правилам
охраны жизни и здоровья воспитанников

Психологический блок работы включает следующие задачи:
 Формирование  у  ребенка  представлений  о  самом  себе,  осознание  своих

качеств и возможностей:
- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей;
- осознание нужности и функциональной значимости частей тела;
- реализация своего потенциала.

 Развитие эмоционально-волевой сферы у детей:
-   различие,  осознание,  дифференциация  своих  чувств,  адекватное

реагирование на различные жизненные ситуации;
-  различие, осознание эмоций других людей;
-  развитие произвольного поведения;

 Обучение взаимодействия детей друг с другом и  со взрослым:
- развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками;
- воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной

деятельности;
- приобретал положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания;
- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие.

               
                 Структура психологического занятия 

Вводная часть Основная часть Заключительная
часть

Цель вводной части 
– настроить группу 
на совместную 
работу, установить 
контакт между 
участниками.
Основные 
процедуры работы:

В нее входят: игры, задания,
упражнения, направленные 
на развитие познавательной,
эмоционально-волевой, 
коммуникативной сфер, 
формирование лексико-
грамматических категорий 
речи, развитие связной речи

Основной целью этой 
части занятия является 
создание чувства 
личной личностной 
значимости ребенка в 
своих глазах, 
сплоченность группы и 
закрепление 



 Приветствие
 Игры на развитие
навыков общения

Основные процедуры:
 Игры
 Задания
 Упражнения
 Совместная 
деятельность.

положительных эмоций
от работы на занятии.

Основные процедуры:
 Проведение какой – 
либо общей игры
 Релаксация
 Рефлексия

          

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

2.1.  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:

-  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  нетестового  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,  аппаратурных  методов  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  общеобразовательной
программе ДО. 

В  мониторинге  предусмотрено  использование  методов,  позволяющих
получить  объем  информации в оптимальные сроки. 

В  системе  мониторинга  ДО  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. 

2.2. 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  ДО  может  распространяется  на  следующие параметры
диагностирования дошкольников.

Младший возраст (3-4 года):
• понимание речи;
• активная речь;
• сенсорное развитие;
• игра;
• развитие пространственных представлений;
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.);
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).

Средний возраст (4-5 лет):
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);



•  пространственные  представления  (конструирование,  употребление  простых
предлогов);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
•  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):
• слуховое внимание;
• зрительно-пространственный гнозис;
• зрительно-пространственный праксис;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• латеральные предпочтения;
• мыслительная деятельность;
• игровая деятельность;
• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
• зрительно-моторная координация;
• ритмическое чувство;
• переключение движений;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• звуковой анализ слов;
• умение определять состав числа;
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей;
• ориентировка на листе бумаги.

Данные  о  результатах  мониторинга  заносятся  в  диагностическую  карту,
анализ  которой  позволяет  оценить  эффективность  образовательной  программы и
организацию образовательного процесса в целом.



Тематическое планирование работы педагога – психолога

№ Тема занятий Количество
часов

Дата
проведения

1 Диагностика 1
2 Осень 2
3 Фрукты 2

4 Ягоды 2

5 Овощи 2

6 Я и мое тело 2

7 Я и мое настроение 2

8 Мы такие разные 2

9 Моя семья 2

10 «Я и мой дом» 2

11 «Что между нами общего?» 2

12 «Я и мои игрушки» 2

13 «Моя любимая игрушка» 2

14 «Дружба» 2

15 «Дружба в детском саду» 2

17 «Наша любимая группа» 2

18 «Ссоримся и миримся» 2

19 «Моё настроение» 2



20 Знакомство с эмоциями 2

21 Дикие животные 1

22 Домашние животные 1

23 Птицы 2

24 Зимние игры и забавы 1

25 Одежда 2

26 Обувь 2

27 «Звуки вокруг нас» 2

28 «Цвет вокруг нас» 2

29 Весна 2

30 Электроприборы 2

31 Мебель 2

32 Транспорт 2

33 Посуда 2

34 Профессии 2

35 Лето 2

36 Итоговая диагностика 2
Итого 68
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