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Программа «Тропинки» — примерная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования, разработанная в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО). Программа «Тропинки» определяет 
содержание и организацию образовательной 
деятельности детей от 3 до 7 лет, обеспечивает 
развитие личности дошкольников в 
различных видах общения и деятельности с учётом 
их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, и является 
документом, с учётом которого дошкольная 
образовательная организация самостоятельно 
разрабатывает, утверждает и реализует основную 
образовательную программу дошкольного 
образования. 
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Цель – создание условий для сохранения и поддержания
             психологического здоровья дошкольников.
Задачи:
- обучение положительному самоотношению и принятию других 
людей
- обучение рефлексивным умениям
- формирование потребности в саморазвитии
- содействие росту, развитию детей.



Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 
Для дошкольников особенно большое значение имеют игры, 
способствующие формированию произвольности. Однако, 
чтобы формирование осознанности осуществлялось 
достаточно осознанно, поэтому ещё дошкольникам вводятся 
понятия «хозяин своих чувств», «сила воли».



Игры, направленные на развитие воображения, можно разделить на три 
группы: игры вербальные, невербальные и «мысленные картинки».
Вербальные игры представляют собой либо придумывание детьми 
окончания к той или иной необычной ситуации (например: «Что произойдёт, 
если учительница припрыгает в класс на одной ножке?»), либо коллективное 
сочинение сказок или подбор различных ассоциаций к какому-либо слову.



Задания с использованием терапевтических метафор. Главная особенность 
саморазвития – это то, что личность берёт на себя ответственность за своё 
развитие. Для этого необходимо, чтобы у человека присутствовало знание о 
своих ресурсах и был доступ к ним. Наиболее эффективным для этого знания 
является использование терапевтических метафор, поскольку уже в самой 
структуре метафоры заложено обращение к ресурсам. Обычно выделяют 
следующие компоненты терапевтической метафоры
- метафорический конфликт, или появление ситуации, в которой герою 
становится плохо из-за имеющейся у него проблемы (непохожести на других, 
наличия страхов);
- метафорический кризис – наступление невыполняемой для героя ситуации, 
несущей символику смерти;
- поиск и нахождение ресурсов внутри себя – открытие героем в себе новых 
возможностей, необходимых для разрешения кризиса;
- торжество и праздник – приход ситуации успеха, признание со стороны 
окружающих.
Чаще всего метафоры соответствуют тому или иному симптому и той или 
иной трудной для ребёнка ситуации. Помимо снятия симптомов и 
разрешения трудных ситуаций, систематическое предъявление детям 
метафор приведёт к усвоению ими основной идеи :в сложной ситуации 
необходимо искать ресурсы внутри самого себя, и это обязательно приведёт 
к успеху. Таким образом, у ребёнка формируется «механизм самопомощи»: 
ищи силы для разрешения конфликта в самом себе, ты их обязательно 
найдёшь и наверняка сможешь победить трудности.



Эмоционально-символические методы основываются на представлении К. 
Юнга и его последователей о том, что формирование символов отражает 
стремление психики к развитию и превращение символов или образцов 
фантазии в осязаемые факты с помощью рисования, сочинения рассказов и 
стихов, лепки способствует личной интеграции. В программе используются 
две основные модификации эмоционально-символических методов, 
предложенные Дж. Алланом.
А) Групповое обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, страха, 
печали, интереса. Как необходимый этап обсуждения, используются детские 
рисунки, выполненные на темы чувств. Причём на стадии рисования иногда 
исследуются и обсуждаются чувства и мысли, которые не удаётся раскрыть в 
процессе вербального общения.
Б) Направленное рисование, то есть рисование на определённые темы. В 
программе используется рисование при прослушивании терапевтических 
метафор. Детям предлагается рисовать всё, что называется метафорой.



Релаксационные методы построены как антипод стресса. В 
программу включены упражнения, основанные на методе активной 
нервно-мышечной релаксации Э. Джекобсона, дыхательные и 
визуально-кинестетические техники.
Метод нервно-мышечной релаксации предполагает достижение 
состояния релаксации через чередование сильного напряжения и 
быстрого расслабления основных мышечных групп тела. Из 
дыхательных техник используются глубокое дыхание и ритмичное 
дыхание с задержкой. Визуально-кинестетические техники 
предполагают использование визуально-кинестетических образов.



Методическое обеспечение 
образовательной программы
*Нормативно – правовое:

*Закон «Об образовании»

*Конвенция о правах ребёнка

*СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 № 91

*Устав ДОУ

*Общеобразовательная программа ДОУ

*Должностная инструкция педагога-психолога;
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