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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

   Рабочая  программа  педагога-психолога  (далее Программа)  разработана  на  

основе  адаптированной  основной общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования  для  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи  муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения  города Горловки № 91  « Орленок» 

комбинированного типа.    Реализуется  в  группах компенсирующей направленности для 

детей с ОНР, имеющих протоколы ПМПК с соответствующим заключением. 

1.1. Цель и задачи Программы 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет (с I, ІІ  и  ІІІ  

уровнем  общего  недоразвития  речи). Программа является коррекционно-развивающей. 

Основным  направлением  рабочей  программы,  является  создание  комфортных  условий 

для социально-личностного развития дошкольников, успешной коррекционной и 

развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  Программа  учитывает  

индивидуальные  особенности  детей  с  ОНР  и  создает равноправные условия для 

полноценного развития детей с ограниченными возможностями  здоровья.   

Цель  программы: методическое  обеспечение  всех  участников образовательного  

процесса  в  вопросах  осуществления  психологического сопровождения развития детей с 

ОНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

-  cоздать  систему  психологического  сопровождения  реализации АООП ДО  

(осуществлять  раннюю  диагностику,  определять  пути  профилактики  и координации  

психических  нарушений  (своевременно  выявлять  детей  с трудностями  адаптации,  

обусловленными  ОНР; определять  особые образовательные  потребности  детей  с  ОНР;  

определять  особенности организации  образовательного  процесса  для  рассматриваемой  

категории детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка, 

структурой  нарушения  развития  и  степенью  его  выраженности; укреплять физическое  

и  психическое  здоровье  детей  с  ОНР,  обеспечивая  их эмоциональное благополучие);  

-  разрабатывать  систему  повышения  психологической  компетентности педагогов,  

-  осуществлять  взаимосвязь  с  педагогическим  коллективом  при взаимодействии с 

детьми;  

-  консультировать  и  поддерживать  семью,  с  целью  повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  
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     Психолого-педагогическое  сопровождение  – это  целостная, системно-

организованная  деятельность  психолога  и  педагогического коллектива,  в  процессе  

которой  создаются  психолого-педагогические условия для развития детей.  

   Формы психологического сопровождения:  

 профилактика и просвещение;  

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая и коррекционная работа; 

 экспертиза. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач  

Задачи  коррекционной  программы  сформулированы  как  система  задач  трех  уровней:  

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического;  развивающего  (оптимизация,  стимулирование  и  обогащение 

содержания развития).  

 Единство диагностики и коррекции 

Этот  принцип  отражает  целостность  процесса  оказания  коррекционной  психолого- 

педагогической  помощи  ребенку.  Он  предполагает  обязательное  комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и  

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется  

постоянный  контроль  за  развитием  лексико-грамматического  строя,  связного  

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний,  чувств  и  переживаний,  что  позволяет  внести  необходимые  коррективы  в  

обучающие программы.  

 Приоритетность коррекции каузального типа  

В  зависимости  от  цели  и  направленности  можно  выделить  два  типа  коррекции:  

симптоматическую  и  каузальную.  Симптоматическая  коррекция  направлена  на 

преодоление  внешних  проявлений  трудностей  развития.  Каузальная  –  предполагает  

устранение  причин,  лежащих  в  основе  трудностей  воспитания  и  развития.  При  

несомненной  значимости  обоих  типов  коррекции  приоритетной  следует  считать  

каузальную.  

 Деятельностный принцип коррекции  

Данный  принцип  означает,  что  генеральным  способом  коррекционно-развивающего  
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воздействия  является  организация  активной  деятельности  ребенка  и  создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

 Учет  возрастно-психологических  и  индивидуальных  особенностей  ребенка  

Согласно  этому  принципу  следует  учитывать  соответствие  хода  развития  ребенка,  

психического и личностного, нормативному, памятуя в  то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 Комплексность  методов  психологического воздействия  

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так 

и  воспитании  детей  с  ОНР  всего  многообразия  методов,  приемов,  средств.  К  их  

числу можно  отнести  и  те,  что  получили  в  теории  и  практике  коррекции  в  

последние  годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг).  

 Активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к  работе  с 

ребенком  

 Перенос  нового  позитивного  опыта,  полученного  ребенком  на  коррекционных 

занятиях,  в  реальную  жизненную  практику  возможен  лишь  при  условии  готовности  

ближайших  партнеров  ребенка  принять  и  реализовать  новые  способы  общения  и  

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

 Развитие динамичности восприятия  

В  ходе  коррекционно-развивающих  занятий  этот  принцип  успешно  реализуется  через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при  

выполнении  которых  внимание  ребенка  обращается  на  разные  признаки,  свойства  и  

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену  

видов деятельности детей.  

  Продуктивность обработки информации  

Смысл  этого принципа  состоит  в  том,  чтобы обеспечить обучающемуся  полноценное  

усвоение  учебной  информации  на  основе  переноса  предлагаемых  педагогом  способов  

обработки  информации.  Тем  самым  развивается  механизм  самостоятельного  поиска,  

выбора принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования  

на определенные условия.  

 Развитие и коррекция высших психических функций  

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько  
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анализаторов  и  включение  в  занятие  специальных  упражнений  по  коррекции  высших  

психических  функций.  Системе  таких  упражнений  в  условиях  коррекции  речевых  

дефектов детей придается особое значение.  

  Концентрический принцип  

В  коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему  изучения  материала,  где  каждый  последующий  концентр  включает  в  себя  

постепенно  усложняющуюся  совокупность  всех  подсистем  языка  (лексической,  

синтаксической, морфологической).  

  

Необходимость  учета  обозначенных  принципов  и  подходов  очевидна,  

поскольку  они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач  и  содержания  обучающей  и  развивающей  деятельности.  Кроме  

того,  их  учет  позволяет обеспечить  комплексный  подход  к  устранению  у  ребенка  

общего  недоразвития  речи, поскольку,  таким  образом,  объединяются  усилия  

педагогов  разного профиля  –  учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя. 

Так же не обходимо отметить, что в данной  Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования  (далее  -  особые  образовательные  потребности),  его  

индивидуальные потребности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации;  

 специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ТНР,  в  том  числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений развития.  
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1.3.  Возрастные особенности и новообразования дошкольников 

с ТНР. 

от 4 до 5 лет 

Дошкольное детство является наиболее благоприятным временем для становления 

психики  ребенка  учитывая  его  индивидуальную  предрасположенности  и  раннее 

заложенные в нем зачатки. В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы:  память,  внимание,  восприятие  и  другие.  Типом  мышления,  

характерным  для ребенка  является  наглядно-образное.  Это  значит,  что  в  основном  

действия  детей  носят  практический,  опытный  характер.  В  этом  возрасте  очень  важна  

наглядность.  Важной особенностью  является  то,  что  они  становятся  более  

осознанными,  произвольными: развиваются  волевые  качества. Возраст  от  четырех  до  

пяти  лет  является  очень  важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном  этапе  существенно  меняется  характер  

ребенка,  активно  совершенствуются познавательные  и  коммуникативные  способности.  

В  игровой  деятельности  появляются ролевые  взаимодействия.  Происходит  разделение  

игровых  и  реальных  взаимодействий детей. 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.  Возрастные особенности детей 4–5 лет предполагают, что на этом 

этапе дошкольник уже овладевает  мелкой  моторикой,  что  позволяет  рисовать  

подробно  и  уделять  больше внимания  деталям.  Рисунок  становится  одним  из  средств  



8 

 

творческого  самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку 

или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими.   

В  течение  среднего дошкольного периода происходит  активное развитие речевых  

способностей.  Значительно  улучшается  звукопроизношение,  активно  растет  

словарный запас,  достигая  примерно  двух  тысяч  слов  и  больше.  Речевые  возрастные  

особенности детей  4–5  лет  позволяют  более  четко  выражать  свои  мысли  и  

полноценно  общаться  с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или 

иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, 

ответить на вопросы взрослого. На данном  этапе  развития  дети  овладевают  

грамматическим  строем  языка:  понимают  и правильно  используют  предлоги,  учатся  

строить  сложные  предложения  и  так  далее. Развивается связная речь.  

От 5 до 6 лет 

 В  возрасте  от  5  до  6  лет  возникают  психические  новообразования,  

характеризующиеся  новыми свойствами  психики.  Возникают  они  вследствие  таких  

факторов,  как  межличностная коммуникация  со  сверстниками  и  взрослыми,  сюжетно-

ролевая  игра,  разнообразные  формы познавательной и развивающей деятельности.  

  Игровая деятельность детей от 5 до 6 лет характерна следующим: роли распределяются 

до начала  игры,  придерживаясь  определенных  правил  и  условий.  Дети      часто      

пытаются контролировать действия друг друга -указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях  возникновения  конфликтов  во  время игры  дети  объясняют 

партерам  свои  действия  или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры  можно  иногда  наблюдать  и  

попытки  совместного  решения  проблем  («Кто  будет...?»).  Вместе  с  тем  согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще  всего  возникает еще по ходу самой 

игры.  

Совершенствуется  восприятие  у  детей  с  5  лет:  расширяется  восприятие  цветов  

и  их оттенков, форм  различных  геометрических фигур,  хорошо  отличают малые  от  

больших форм  и объемов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; 

раскладывает  10 предметов от самого  большого  к  самому  маленькому  и  наоборот;  

рисует  в  тетради  в  клетку  геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.  

Старший  дошкольник  способен  различать  весь  спектр  человеческих  эмоций,  у  

него появляются  устойчивые  чувства  и  отношения.  Формируются  «высшие  чувства»:  
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интеллектуальные  (любопытство;  любознательность;  чувство  юмора),  моральные  

(чувство гордости; чувство стыда; чувство дружбы), эстетические (чувство прекрасного).  

На  фоне  эмоциональной  зависимости  от  оценок  взрослого  у  ребёнка  

развивается притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и 

похвалу, подтвердить свою значимость.  

Всё  больший  интерес  ребёнка  пяти  лет  направлен  на  сферу  взаимоотношений  

между людьми.  Оценки  взрослого  подвергаются  критическому  анализу  и  сравнению  

со  своими собственными.  Под  воздействием  этих  оценок  представления  ребёнка  о  Я-

реальном  и  Я-идеальном дифференцируются более чётко.  

К  этому  периоду  жизни  у  ребёнка  накапливается  достаточно  большой  багаж  

знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться 

своими знаниями и впечатлениями  со  сверстниками,  что  способствует  появлению  

познавательной  мотивации  в общении.  С  другой  стороны,  широкий  кругозор  ребёнка  

может  являться  фактором,  позитивно влияющим на его успешность среди сверстников.  

Развитие  произвольности  и  волевых  качеств  позволяют  ребёнку  

целенаправленно преодолевать определённые трудности.  

При  психологическом  обследовании  воспитанников  старшего  дошкольного  

возраста наблюдаются  психофизические  особенности  дошкольников  с  ТНР,  

характерные  для  этой возрастной  группы.  Качественный  анализ  обследования  выявил,  

что  у  большинства  детей пассивный  словарь  превышает  активный.  Речь  смазанная,  

дети  испытывают  трудности  в звукопроизношении и звуковосприятии, построении 

простых и развернутых предложений.  Также у детей этой группы наблюдается не 

достаточная сформированность мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием 

речи, недостаточность мелкой моторики. По результатам диагностики ВПФ  (высших  

психических  функций)  отмечается  неточное  выполнение  заданий,  недостаточная 

сформированность  основных  мыслительных  операций;  неустойчивое  внимание,  

частичное восприятие  предметов.  У  четверых  детей  наблюдается  недоразвитие  

памяти  и  мышления, повышенная отвлекаемость, низкий объем внимания. 

От 6 до 7 лет 

В  возрасте  от  6  до  7  лет  возникают  психические новообразования, 

характеризующиеся новыми свойствами психики. Ведущая потребность –  общение.  

Ведущая  деятельность  –  сюжетно-ролевая  игра.  Ведущая  функция  – воображение. 

Возрастные особенности:  
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1.Проявление  произвольности  всех  психических  процессов.  Но  учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована.  

2. Переход к младшему школьному возрасту.  

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, демонстративное поведение).  

4. Повышенная чувствительность.  

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

взрослому как к единственному источнику достоверного знания.  

Восприятие продолжает развиваться.  

Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 7- 

8 предметов.  

К  концу  дошкольного  периода  у  ребенка  появляются  произвольные  формы 

психической  активности.  Он  умеет  рассматривать  предметы,  может  вести 

целенаправленное  наблюдение,  возникает  произвольное  внимание,  и  в  результате 

появляются  элементы  произвольной  памяти.  Произвольная  память  проявляется  в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить.  

Ведущим  по-прежнему  является  наглядно-образное  мышление,  но  к  концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление.  

У  детей  с  тяжелым  недоразвитием  речи  имеется  вторичные  нарушения  

эмоциональной  сферы.  Из-за  нарушения  речи  ребенок  попадает  в  условия  

социальной депривации,  в  результате  чего  усвоение  социального  опыта  затрудняется,  

специфичным путем идет усвоение эмоционального словаря.   

Дети не умеют осознавать свои и чужие эмоции. Это приводит к тому, что ребенок 

не дифференцирует сходные эмоции, затрудняется в осознании и выражении как своего, 

так  и  чужого  эмоционального  состояния.  Наиболее  страдает  понимание  эмоций  

героев художественных  произведений.  В  целом  при  общем  недоразвитии  речи  

наблюдается незрелость социальных эмоций и примитивность эмоционального 

реагирования. У детей с ТНР  повышена  склонность  к  отрицательным  эмоциям  и  

стрессовым  состояниям. По  их собственной  самооценке  причиной  снижения  

эмоционального  состояния  является сознание  своей  неполноценности.  Дефект  речи,  

несформированность  отношений  со сверстниками, дезадаптация не позволяют им быть 

более общительными и счастливыми.  

При моторной алалии В.А. Ковшиков (2001) в зависимости от состояния личности  
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и  эмоционально-волевой  сферы  выделяет  три  группы  детей.  Первая  группа  – 

эмоционально-волевая сфера и личностные свойства сохранны, отклонения не выходят 

заграницы нормы – это самая малочисленная группа. Для детей второй группы характерна 

повышенная  возбудимость,  гиперактивность,  суетливость,  склонность  к  повышенному  

фону  настроения,  некритичность  по  отношению  к  речевому  нарушению.  Дети  

третьей группы  отличаются  повышенной  тормозимостью,  снижением  активности,  

характерно критичное  отношение  к  своему  дефекту,  выраженное  переживание  по  

этому  поводу, речевой негативизм; дети не уверены в себе, замкнуты, стеснительны, 

скованы – это самая многочисленная группа.  

При  психологическом  обследовании  воспитанников  6-7  лет  наблюдаются  

психофизические  особенности  дошкольников  с  ТНР,  характерные  для  этой  

возрастной группы. Качественный анализ обследования выявил, что у большинства детей 

пассивный словарь  превышает  активный.  Речь  смазанная,  у  части  воспитанников  

аграмматичная,  дети  испытывают  трудности  в  звукопроизношении  и  словесном  

оформлении высказываний,  составлении  предложений,  описательных  и  

последовательных рассказов.  Также  у  большей  части  детей  данной  возрастной  

группы  наблюдается  не достаточная  сформированность  вербально-логического  

мышления  (ведущим  остается наглядно-образное), недостаточность мелкой моторики. 

По результатам диагностики ВПФ (высших  психических функций)  отмечается  

недостаточная  сформированность  основных мыслительных  операций,  недоразвитие  

памяти,  а  также  низкий  объем,  концентрация  и распределения внимания.  

1.4.  Планируемые результаты Программы 

В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР,  

планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде  целевых  

ориентиров ФАОП ДО. В соответствии с целевыми ориентирами планируется следующая  

положительная динамика:   

 ребенок любознателен, энергичен, имеет хорошее представление об окружающем  

его  мире,  хорошо  владеет  знаниями  о  цвете,  оттенках,  форме,  объеме,  величине, 

количестве;  способен  самостоятельно  выполнить  задание;  осведомлен  в  природных 

процессах,  смене  времен  года,  о  животном  и  растительном  мире;  развиты  знания  о 

профессиях, трудовой деятельности;   
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 ребенок  легко  идет  на  контакт,  взаимодействует  со  сверстниками  и  

взрослыми, участвует  в  сюжетно-ролевой  игре,  придумывает  правила  и  следует  им;  

положительное отношение к другим и себе;  

 ребенок  может  самостоятельно  себя  занять,  выбрать  вид  деятельности  и 

партнеров, инициативен; присутствует эмпатия к другим людям; развито воображение;  

 ребенок  имеет  представления  о  чувствах  и  эмоциях,  способен  выражать  их  в  

конструктивной форме;  

 понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального 

происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их 

физических и психических особенностей;  

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  

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

различает условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  

 способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  

неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам;  

 ребенок знает правила и нормы поведения в обществе и умеет их придерживаться;  

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  

придумывать объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать, 

экспериментировать;  

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

котором он живет;  

 открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,  самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе;  

 проявляет уважение к жизни  (в различных ее формах) и  заботу об окружающей 

среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  
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Отсутствие  положительной  динамики  в  освоении  данной  программы  ребенком  

с ОВЗ,  обусловлено  индивидуальными  особенностями  и  тяжестью  проявления  его 

нарушений.  

При  успешном  осуществлении  психологического  сопровождения  возможно  

достижение  благоприятных  условий  социализации,  воспитания,  коррекции  и  развития  

детей,  что  в  целом  положительно  влияет  на  образовательный  процесс.  Таким  

образом, эффективность реализации рабочей программы педагога-психолога неизбежно 

отразится на  результатах  педагогической  диагностики.  Для  анализа  эффективности  

реализации программы  в  коррекционно-развивающей  деятельности  с  детьми  

используется психологическая  диагностика,  основанная  на  методах,  описанных  в  

содержательном разделе программы.  

Для  анализа  уровня  освоения  программы  и  развития  ребёнка  применяется 

динамический мониторинг, основанием для которого служат результаты психологической  

диагностики  отражающей  уровень  развития  высших  психических  функций, 

коммуникативной  и  эмоциональной  волевой  сферы,  фиксируемый  в  начале  и  конце  

учебного года в индивидуальных картах воспитанников. 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1.    Содержание и основные направления психологического сопровождения по 

реализации образовательных областей 

  

В  Рабочей  программе  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  

предусмотрена деятельность педагога-психолога по основным образовательным областям:   

 социально-коммуникативному  развитию  (развитие  общения  и  взаимодействия 

ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  развитие  у  детей  социального  и  

эмоционального интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости;  усвоение  норм  и  

ценностей,  принятых  в обществе);  

 познавательному  развитию  (развитие  интересов  детей,  любознательности,  

развитие познавательной мотивации и познавательных процессов – воображения, 

внимания, памяти, логического  мышления;  развитие  творческой  активности;  развитие  

представлений  о социокультурных ценностях);  

 речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры);  
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 художественно-эстетическому  развитию  (в  процессе  развития  и  коррекции 

эмоционально-волевой  сферы    -  театрализованная  деятельность,  Арт-терапия, 

музыкотерапия, ИЗО-терапия);  

 физическому  развитию  (здоровьесберегающие  технологии,  самомассаж, 

психогимнастика,  релаксация,  приемы  снятия  психоэмоционального  напряжения, 

аутотренинг,  дыхательная  гимнастика,  пальчиковая  гимнастика)    -  с  учетом  

интеграции областей.  

Цели  и  задачи  деятельности  педагога-психолога  по  освоению  детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы.  

 Развивать детскую самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого ребенка 

чувство собственного достоинства, самоуважения, стремление к активной деятельности и 

творчеству.  

 Развивать  интерес  к  творчеству  через  создание  творческих  ситуаций  в  

игровой деятельности.  

 На примерах  учить доброму,  заботливому отношению к людям, побуждать  ребят  

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь, привлекать  внимание  детей  к  признакам  выражения  эмоций  в  

мимике,  пантомимике, действиях, интонации голоса.  

 Формировать у детей навык самоконтроля, способность к саморегуляции своих 

действий.  

 Способствовать  развитию  гуманистической  направленности  отношения  детей  к  

миру, воспитание  культуры  общения,  эмоциональной  отзывчивости  и  

доброжелательности  к людям.  

 Воспитывать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на Земле.  

 Воспитывать  у  детей  элементы  экологического  сознания,  ценностные  

ориентации  в поведении и деятельности.  

 Закреплять  представления  детей  о  людях  (взрослых  и  сверстниках),  об  

особенностях  их внешнего  вида,  половых  различиях,  о  ярко  выраженных  

эмоциональных  состояниях,  о добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

 Развивать  у  детей  стремление  к  школьному  обучению,  интерес  к  школе,  к  

новой социальной позиции школьника. 
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Цели  и  задачи  деятельности  педагога-психолога  по  освоению  детьми 

образовательной области «Познавательное развитие»: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;   

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;   

 формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  

окружающего мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  

цвете,  размере, материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  

пространстве  и времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  

родине  и  Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  

особенностях  ее  природы, многообразии стран и народов мира.   

Цели  и  задачи  деятельности  педагога-психолога  по  освоению  образовательной 

области  «Речевое развитие»: 

 Развивать интерес к словесному творчеству.   

 Совершенствовать  выразительность речи.  

 Развивать индивидуальные  способности  к речевой деятельности.  

 Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения.  

 Совершенствовать разговорную речь.   

 Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).   

 Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи.  

 Обогащать словарь детей.  

 Закреплять  навыки  культуры  общения:  употребление  речевых  форм  вежливого  

общения (приветствия,  прощания,  благодарности),  использование  дружелюбного,  

спокойного  тона общения.  

 Формировать умения  высказывать доказательные суждения и оценки увиденного.  

 

Цели  и  задачи  деятельности  педагога-психолога  по  освоению  детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций.   

 Развивать эстетические чувства детей,  эмоционально-ценностные ориентиры.  

 Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств.  
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 Подводить  детей  к  пониманию  того,  что  искусство  доставляет  людям  

удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться.  

 Развивать  устойчивый  интерес,  эмоционально-эстетические  чувства,  вкусы,  

оценки  и суждения,  общечеловеческие,  эмоционально-нравственные  ориентации  на  

проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера.  

Цели  и  задачи  деятельности  педагога-психолога  по  освоению  детьми 

образовательной области «Физическое развитие»: 

 Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

 Способствовать укреплению здоровья, развитию двигательной  культуры детей.  

 Осуществлять  постоянный  контроль  за позой и осанкой  каждого  ребенка;  

следить  за  тем, чтобы  дети  не  перевозбуждались,  дозировать  нагрузку;  избегать  

однообразия  и монотонности детской деятельности.   

 Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях,  

закаливании.  

 Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

2.2. Направления деятельности педагога – психолога в рамках реализации 

Программы 

 

Реализация  программы  предполагает  организацию  работы  со  всеми  субъектами  

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.  

 При  осуществлении  всех  направлений  психологической  деятельности  

используются индивидуальная и подгрупповая формы организации образовательной 

деятельности.  

Диагностика  

Диагностическое  направление  в  группе  детей  с  ОНР  осуществляется  с  разрешения  

законных представителей ребенка.  

  

Цель  диагностики:  выявление  и  изучение  индивидуальных  психологических 

особенностей  детей,  определение  зоны  ближайшего  и  актуального  развития.  

Диагностический инструментарий для детей 5-7 лет:  
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 Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и  дошкольного  

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей»  

(Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. —  

М.: Просвещение, 2004. 

 Семаго  Н.Я.  Диагностический  альбом  для  оценки  развития  познавательной  

деятельности  ребёнка.  Дошкольный  и  младший  школьный  возраст.  -М.:  Айрис- 

пресс,2010. 

 Проективные  диагностические  методики  («Рисунок  семьи»,  «Кинетический  

рисунок человека», «Дом, дерево, человек»)  

Профилактика и просвещение  

Цель  психопрофилактики:  предупреждение  возникновения  явлений  

дезадаптации  у воспитанников,  выполнение  превентивных  мероприятий  по  

возникновению  вторичных нарушений  развития  у  детей, разработка  конкретных  

рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Данное  направление  реализуется  через  включение  психопрофилактической  задачи  в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в логопедических группах, а также  

через комплекс методических рекомендаций для воспитателей и родителей.  

Цель  психопросвещения:  создание  условий  для  повышения  психологической 

компетентности родителей и педагогов.  

Психологическое просвещение  в условиях  детского учреждения  носит 

профилактический  и  образовательный  характер.  В  первом  речь  идет  о  

предупреждении отклонений  в  развитии  и  поведении  посредством  информирования  

родителей  и воспитателей.  Предметом  информирования  являются  причины  

возникновения отклонений,  признаки,  свидетельствующие  об  их  наличии,  а  также  

возможные  для дальнейшего  развития  ребенка,  во  втором  случае  имеется  в  виду 

ознакомление родителей  и педагогов  с  различными  областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. Наряду  с  

вербально-коммуникативными  средствами  в психологическом  просвещении широко  

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

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений,  

мини-тестов и анкет.   

Коррекционно-развивающее направление  

Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция недостатков познавательной  

и  эмоционально-личностной  сферы  детей  средствами  изучаемого  программного  

материала.   

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание  условий для максимальной  коррекции нарушений, для  развития  

сохранных  

функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов  предшествующего  

развития и обучения; 

 коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и  эмоционально–  

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной  

деятельности; 

 формирование  умения  общаться,  развитие  коммуникативных  навыков.  Группа,  

с которой  совместно  работают  воспитатель  и  педагог-психолог меняется  и  

комплектуется по рекомендациям учителя-логопеда. 

  

Средства  реализации  программы  по  коррекционно-развивающему  направлению  

деятельности  педагога-психолога:  арт-терапия  и  игротерапия,  психогимнастика,  

релакс-тренинг, развивающие игры и упражнения, речевые игры, коммуникативные игры. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в 

зависимости от их возраста ( в средней грппе – до 20 мин, в старшей группе – до 25 мин, в 

подготовительной группе – до 30 мин) и индивидуальных особенностей, а так же цели 

занятия. Коррекционно-развивающие  занятия  осуществляются  в  тесной  связи  с  

учителем-логопедом, согласно лексическим темам.  

Консультирование  

Цель  психологического  консультирования:  оптимизация  взаимодействия участников  

образовательного  процесса  и  оказание  им  психологической  помощи  при 
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выстраивании  и  реализации  индивидуальной  программы  воспитания  и  развития. 

Психологическое  консультирование  в  условиях  ДОУ  обозначается  как  система 

коммуникативного  взаимодействия  педагога-психолога  с  лицами,  нуждающимися  в 

психологической помощи рекомендательного характера.  

  Данное  взаимодействие  осуществляется  по  запросу  администрации,  родителей  

педагогов,  а  также  самих  детей.  Результатом  взаимодействия  является  

удовлетворение «реального»  запроса  и  выработка  рекомендаций  коррекционно-

профилактического  и информационного  характера.  Основным  методом  

психологического  консультирования является беседа, а формой проведения – 

индивидуальная консультация.  

Необходимо  отметить  специфику  психологического  консультирования  в  

условиях  

детского  сада.  Она  заключается  в  опосредованном  характере  консультирования,  т.е.  

направленном  на  проблемы  развития  и  образования  ребенка  независимо  от  лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях  

выступает  инициатором  запроса,  в  основном  инициативу  проявляют  лица,  его 

окружающие.  По  этой  причине  педагог-психолог  вынужден  дифференцировать 

содержание  запросов,  с  целью  определения  возможности  опосредованно  решить 

трудности ребенка.  

Примерный перечень тем для психологического консультирования  

 «Профилактика социальной дезадаптации у детей с ОНР»  

 «Детские страхи»  

 «Агрессивность»  

 «Психологическое неблагополучие»  

 «Непослушание»  

  «Кризис 7-ми лет»  

 «Тревожность»  

 «Недостаточное развитие мелкой моторики»  

 «Низкий уровень развития познавательных способностей» 

 «Нарушения в сфере общения»  

 «Застенчивость»  

  «Нестабильность эмоционального состояния»  

 «Гиперактивность»  
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 «Психологическая поддержка семьи»  

 «Роль игры в подготовке к школе»  

 «Психологическая готовность к школе».  

2.3. Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам взаимодействия со 

специалистами ДОО 

С руководителем  

1.  Участвует  в  обсуждении  актуальных  направлений  работы  образовательного 

учреждения,  совместно  с  администрацией  планирует  свою  деятельность  с  целью 

достижения  поставленных  педагогическим  коллективом  целей  и  задач,  в  рамках 

реализации АООП ДОУ.  

2.  Уточняет  запрос  на  психологическое  сопровождение  воспитательно-

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

работы с детьми, посещающими логопедическую группу.  

Со старшим воспитателем / заместителем по ВМР 

1.  Участвует  в  разработке  адаптированной  основной образовательной программы ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО.  

2.  Участвует  в  разработках  методических  и  информационных  материалов  по 

психолого-педагогическим вопросам.  

3.  Разрабатывает  программы  по  повышению  психологической  компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

4.  Участвует  в  деятельности  Педагогического  и  иных  советов  образовательного 

учреждения, психолого-медико-педагогических консилиумов.  

5.  Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПк.  

6.   Выступает  организатором  профессионального  взаимодействия  по  вопросам 

создания развивающей предметно-пространственной среды.  

7.  Представляет  документацию  в  течение  всего  учебного  года  (план  работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

8.  Оказывает  помощь  в  создании  развивающей  предметно  –  пространственной среды 

в группах.  

С  воспитателем  

1.  Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  
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2.  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)  

3.  Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  воспитателям  по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

4.  Составляет  психолого-педагогические  заключения  по  материалам исследовательских  

работ  и  ориентирует  воспитателей  в  проблемах  личностного  и социального развития 

воспитанников.  

5.  Организует  и  проводит  консультации  по  вопросам  развития  детей,  а  также 

практического  применения  психологии  для  решения  педагогических  задач,  тем  

самым повышая их социально-психологическую компетентность.  

6.  Оказывает  помощь  воспитателям  в  разработке  индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

7.  Проводит  консультирование  воспитателей  по  предупреждению  и  коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8.  Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной  деятельности 

воспитателя.  

9.Участвует  во  внедрении  здоровьесберегающих  технологий  (подготовка  руки  к  

письму, правильная осанка и т. д.).  

С учителем-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, посещающих логопедическую группу с целью  

выявления  уровня  их  развития,  состояния  oбщей, 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.  

2.4. Содержание деятельности педагога-психолога по вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников (в рамках ФГОС ДО) 
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Ведущие цели - создание условий для развития ответственных и взаимных отношений с  

семьями воспитанников, обеспечивающих целостность развития личности дошкольников, 

повышение компетентности родителей  в области образования и воспитания.  

Задачи взаимодействия педагога-психолога с семьями дошкольников.  

 Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии  дошкольников 

— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению психологического комфорта дошкольников в семье.  

 Побуждать  родителей  к  развитию  гуманистической  направленности  отношения  

детей к окружающим людям, природе, поддерживать стремление детей проявить 

внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных и интеллектуальных  

способностей  дошкольников  в  семье.  Поддерживать  стремление  родителей  развивать  

интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

 Помочь родителям создать в семье условия для развития положительного  

эмоционального фона, доверительной обстановки, взаимоуважения.   

 

При  анализе  контингента  семей  выявлено,  что  дети  ДОУ  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   ДОУ,  установление  взаимопонимания  и  

создание  условий  для сотрудничества с родителями.   

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование, посещение.  

Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  индивидуальные  и  

групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление  информационных  

стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.  

Совместная  деятельность:   Участие  в  родительских  собраниях,  совместных  

мероприятиях, конкурсах,  проводимых  в ДОО;  привлечение  родителей  к  участию  в  

детской  исследовательской  и проектной деятельности. 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Технологии реализации рабочей программы 
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Взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений  ДОУ осуществляется с 

применением современных образовательных технологий:  

 здоровьесберегающие технологии;  

 технологии проектной деятельности;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 личностно-ориентированные технологии;  

 игровые технологии.  

Зона  для  проведения  коррекционно–развивающих  индивидуальных  и подгрупповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: детские столы и стулья;   

 Консультативная зона включает: рабочий стол; стул, диван; полки для хранения 

документов; документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; ПК; 

набор  диагностических  методик;  стимульный  материал  для  проведения  диагностики; 

игрушки,  способствующие  установлению  контакта  с  детьми;  комплексы  наглядных 

материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп 

с разным уровнем сложности в каждой возрастной  группе; шкаф для хранения игрушек, 

наглядных пособий, дидактических игр.  

 Требования  к  информационной  обеспеченности  учреждения  для  реализации 

программы:   

 библиотека: учебно-методические материалы для специалистов, необходимые для 

реализации комплекса программы;   

 доступ к сети Интернет,   

 сайт образовательного учреждения,  

 группа ВК образовательного учреждения 

 информационно-коммуникационная платформа «СФЕРУМ» 

3.2. Организация дистанционного взаимодействия участников образовательного 

процесса 

     Организация дистанционного обучения — это обучение с применением 

электронных и дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации  рабочей  

программы педагога-психолога.  

     Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-

коммуникативных технологий, предоставляет возможность самостоятельной работы 

родителей и их детей по усвоению образовательной программы.  
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    Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и родителям 

в доступной  форме  предлагается  учебный  (коррекционно-развивающий)  материал,  и,  

находясь дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов.  

    Главная цель дистанционного обучения – предоставить ребёнку возможность 

получить образование  на  дому,  оказать  педагогическую  поддержку  и  

консультативную  помощь родителям воспитанников.  

    Задачи:  

 удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования;  

 предоставление  воспитанникам  возможности  освоения  образовательных  

программ непосредственно по месту их жительства или временного 

пребывания.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1) Мотивация. Дистанционное  обучение  предполагает  наличие  мотивации  к  

получению знаний и навыков у родителей и ребёнка. Роль взрослого – создать условия 

для обучения, заинтересовать ребёнка в получении знаний.  

 2)  Ответственность  родителей.  Ребёнок  не  имеет  необходимых  навыков 

самостоятельности,  самоорганизации  и  усидчивости.  Дистанционное  обучение 

предполагает,  что  большую  часть  учебного  материала  в  процессе  обучения  ребёнок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части  

заданий.  

    Для  организации  самостоятельной  работы  родителей  с  детьми  проводится  

консультирование  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  через 

(сообщества) группы в социальных сетях, официальный сайт МБДОУ, электронную 

почту.  

       На  сайтах  размещаются:  коррекционно-развивающие  игры  и  упражнения, 

познавательный  и  развивающий  материал,  произведения  художественной  литературы,  

презентации и ссылки на сайты, где родители выбирают игровой материал для занятий с  

ребёнком.  

      Оценка  качества  организации  дистанционного  обучения  осуществляется  путем  

анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ.  

3.3. Перечень методических, литературных источников, цифровых 

образовательных ресурсов 

Методические и литературные источники:  
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1.«Цветик-семицветик»:  Программа  интеллектуального,  эмоционального  и  волевого  

развития детей 3–4 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. —  

СПб - Москва: Речь, 2019;  

2.«Цветик-семицветик»:  Программа  интеллектуального,  эмоционального  и  волевого  

развития детей 4−5 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. —  

СПб - Москва: Речь, 2019;  

3.«Цветик-семицветик»:  Программа  интеллектуального,  эмоционального  и  волевого  

развития детей 6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. —  

СПб - Москва: Речь, 2019;  

4.Семаго  Н.Я.  «Диагностический  альбом  для  оценки  развития  познавательной  

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст».-М.: «Аркти», 2001;  

5.Павлова  Н.Н.,  Руденко  Л.Г.  «Экспресс-диагностика  в  детском  саду:  Комплект  

материалов  для  педагогов-психологов  детских  дошкольных  образовательных  

учреждений».-М.: Генезис, 2019;  

6.Семаго Н. Я., Семаго М. М. «Теория и практика оценки психического развития ребенка.  

Дошкольный и младший школьный возраст». -М.: Айриспресс, 2010;  

Электронно-образовательные ресурсы:  

1.Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru    

2.Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru    

3.Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru    

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru   


