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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии: 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776) в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, Конвенцией о правах 

ребенка ООН; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149) 

-федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

Приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847)-Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность 

педагогических работников»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» 

Рабочая программа соотнесена с адаптированными образовательными программами: 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс общеобразовательная школа- 

детский сад»; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс общеобразовательная школа-детский сад»; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс общеобразовательная школа- 

детский сад»; 

- с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педа-гога-психолога 

образовательной организации. 

 

1.1.1 Цели и задачи 

Целями рабочей программы являются: 
- разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций; 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач, основанных на задачах 

Федеральных программ дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 
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– реализация содержания АОП ДО обучающимися с ТНР, ЗПР и РАС; 

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР, ЗПР и РАС; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2 Принципы реализации рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах Федеральной адаптированной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, установленных ФГОС ДО и 

специфических принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы 

 

ТНР 1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 
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 учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 
3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 
представителей). 

ЗПР 1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое 

и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей- 

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 
развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 
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 психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- 

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп, обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 
запросов родителей (законных представителей). 

РАС 1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - 

сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования 

опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле 

этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая 

информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, 

использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), 

процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной 

когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 
симультанность восприятия; 
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 трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 
Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает 

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и 

выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности 

по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 

методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 

возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных 

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это 

процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на 

данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 

делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 

людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую 

органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 

достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, 

чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, 

отчасти, кататонический вариант стереотипии. 
9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 
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 вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико- 

психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции 

этих проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

обучающимися с ЗПР (Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

общеобразовательная школа-детский сад») [1] 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

обучающимися с ТНР (Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

общеобразовательная школа-детский сад») [2] 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

обучающимися с РАС (Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся раннего и дошкольного возраста с расстройством 
аутистического спектра Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Комплекс общеобразовательная школа-детский сад») [3] 

 

 

1.3 Психолого-педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика в группах направлена на отслеживание качества 

дошкольного образования. 

Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ 

являются: 

- степень освоения детьми с ОВЗ адаптированных образовательных программ ДО; 

- степень готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью ДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную 

карту развития ребенка. 
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Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения 

образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Периодичность педагогической диагностики: 

• Сентябрь -1-2 неделя 

• Май – 2-4 неделя. 

Объекты педагогической диагностики: 

• освоение детьми АОП ДО (по нозологиям) 

• здоровье; 

• готовность к школе. 

Форма регистрации результатов педагогической диагностики: 

«Индивидуальная карта развития ребенка». 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (по нозологиям) 

 

ЗПР В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению 

с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут 

не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, 

есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно- 

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно- 

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 
конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 
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 процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий 

как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно- 

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения 

со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, 

почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 
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 отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно- 

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

ТНР Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в 

психической деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной, 

эмоционально - волевой сферы личности, межличностных отношений. 

Особенности развития восприятия: 

Слухового-нарушения фонематического слуха, низкая активность припоминания. 

Зрительного-бедность и недеференцированность зрительных представлений. 

Нарушение операции синтеза при складывании картинки из частей. 

Пространственного-нарушения ориентировки в пространстве, трудности в 

дифференциации понятий «слева», «справа», «между», «над», «под». 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, нарушение функции 

речедвигательного анализатора при ринолалии отрицательно влияет на слуховое 

восприятие фонем, что проявляется в нарушении фонематического слуха. ОНР - 

основные препятствия в овладении грамотным чтением и письмом. Наиболее грубые 

нарушения слухового восприятия наблюдаются при сенсорной алалии. В некоторых 

случаях ребёнок совсем не понимает речь окружающих, не реагирует даже на 

собственное имя, не дифференцирует звуки речи, шумы неречевого характера. 

Необходимое условие для обучения детей грамоте — развитие зрительного 

восприятия, которое у детей с ТНР отстаёт от нормы и характеризуется рядом 

особенностей. 

Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в трудностях 

узнавания сходных графических букв, изображённых пунктирно, в условиях 

наложения, зашумления и т. д., характерна крайняя бедность представлений об 

окружающем, замедленное развитие понимания слов, имеющее совсем другую 

природу, чем при сенсорной алалии. 

Особенности развития памяти: 

Отмечается снижение продуктивности запоминания 
-Характерно долгое запоминание и быстрое забывание 
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 -Объём зрительной памяти практически не отличается от нормы 
-Объем слуховой памяти значительно снижен (трудности при запоминании стихов) 

-Относительно сохранны возможности смыслового, логического запоминания 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Так, у детей с 

ринолалией зрительная память развита лучше, чем слуховая. Однако по сравнению с 

нормально говорящими они хуже запоминают слова и предметы, у них значительно 

снижено логическое запоминание. Дети с дизартрией иногда обнаруживают более 

низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что связано с выраженными 

нарушениями зрительного восприятия, слабостью пространственных представлений. 

Это особенно проявляется при запоминании серии геометрических фигур. Следует 

отметить, что уровень памяти, особенно слуховой, снижается с понижением уровня 

речевого развития. 

Особенности внимания детей с ТНР: 

-неустойчивость 

-трудности переключения и распределения 

-трудности в планировании и контроле своих действий 

-трудности сосредоточения на вербальном материале 

Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются 

неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно при 

интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания 

обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все основные звенья 

деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; задания 

выполняются с ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются и 

устраняются детьми; нарушаются все виды контроля за деятельностью 

(упреждающего, текущего, последующего). Причём наиболее страдают упреждающий 

(связанный с анализом условия задания) и текущий (в процессе выполнения задания) 

виды контроля. 

Особенности развития мышления: 

-с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

-вербальные задания логической направленности вызывают стойкие трудности. 

-Характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах 

предметов. 

Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно развивается наглядно 

- действенное и наглядно - образное мышление. Задержано формирование словесно - 

логического мышления, что проявляется в трудностях установления сходства и 

различия между предметами, несформированности многих обобщающих понятий, в 

трудностях классификации предметов по существенным признакам. 

Особенности эмоционально –волевой сферы: 

Эмоциональная незрелость 

-Трудности произвольного поведения 

-Зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению 

-Нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм) 

-Заниженная самооценка 

-Повышенная обидчивость, ранимость 

-Тревожность 

-Агрессивное поведение разной степени выраженности ТНР отрицательно 

сказываются на формировании личности, вызывают специфические особенности 

эмоционально - волевой сферы. У детей с ринолалией нарушение речи способствует 

развитию таких качеств личности, как застенчивость, нерешительность, замкнутость, 

негативизм, уход от общения, чувство неполноценности. У детей с дизартрией 

эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, 

двигательно  беспокойны,  часто  проявляют  грубость,  непослушание,  другие 
заторможены, пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению 
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 обстановки. Большинство детей характеризуются малой инициативностью, 

зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство дистанции. 

Характерологические и патохарактерологические реакции носят характер протеста, 

отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто плохо уживаются в кругу нормально 

говорящих сверстников, замыкаются в себе. Дети с моторной алалией весьма 

разнородны по особенностям эмоционально - волевой сферы. Чаще всего для них 

типичны повышенная тормозимость, снижение активности, неуверенность в себе, 

речевой негативизм. Менее малочисленной является группа детей, которым 

свойственна повышенная возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда 

продуктивная), суетливость, лабильность настроения, отсутствие переживания своего 
языкового расстройства. 

РАС Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно отметить отсутствие или 

слабое гуление и лепет. После года становится заметно, что ребенок не использует 

речь для общения со взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые 

инструкции. К 2-м годам у детей очень маленький словарный запас. К 3-м годам не 

строят фразы или предложения. При этом дети часто стереотипно повторяют слова 

(часто непонятные для окружающих) в виде эхо. У некоторых детей отмечается 

отсутствие развития речи. У других же речь продолжает развиваться, но при этом все 

равно присутствуют нарушения коммуникации. Дети не используют местоимения, 

обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых случаях отмечается регресс 

ранее приобретенных навыков речи. 

Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими: Такие 

дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и 

зрительный контакт, присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в 

использовании жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям и 

сопротивляются попыткам взять взрослым их на руки. У детей с аутизмом отсутствует 

способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих людей. 

Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со взрослым не 

сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с 

другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще 

всего они склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, не 

интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом 

чаще всего используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать 

машинку целиком, а часами однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая 

предназначения игрушки использовать её в других целях. 

Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть крайне 

избирательным в предлагаемых продуктах, еда может вызывать у ребенка 

брезгливость, опасность, нередко дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим 

дети могут пытаться съесть несъедобную вещь. 

Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок 

часто попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний 

раздражитель, который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, 

внезапный шум может заставить ребенка убежать в случайно выбранном направлении. 

Также причиной является игнорирование реальных угроз жизни: ребенок может очень 

высоко залезть, играть с острыми предметами, перебегать дорогу не глядя. 

Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него отмечают 

неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, 

весьма заметно нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить 

бытовым действиям, им достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них 

развиваются стереотипные движения (совершать однообразные действия в течении 

долгого времени, бегать по кругу, раскачивания, взмахи «как крыльями» и круговые 

движения руками), а также стереотипные манипуляции с предметами (перебирание 

мелких деталей, выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным трудом 

осваивают навыки самообслуживания. Выражена моторная неловкость. 
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 Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность в 

восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного 

мира. 

Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на 

чем-то одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. 

Плохая память: часто и родители, и специалисты замечают, что дети с аутизмом 

хорошо запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них удовольствие 

или страх). Такие дети на долгое время запоминают свой испуг, даже если он 

произошел очень давно. 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном обучении. 

Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных 

связей в происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в 

новую ситуацию, конкретность мышления. Ребенку сложно понять 

последовательность событий и логику другого человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, 

выполнять с ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто 

сопровождается сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной 

проблемой являются страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим, 

потому что зачастую дети не могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, 

какие-то определенные действия. Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. 

Любое расстройство, нарушение стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь 

ребенка может спровоцировать агрессивные (истерику или физическую атаку) и 

аутоагрессивные вспышки (повреждения себя самого). 

Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство 

перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь 
некоторыми еле заметными особенностями. 

 

1.5. Психологические характеристики особенностей развития детей 

целевых групп по ФОП ДО 

 

Психологические особенности нормотипичных детей 

с нормативными кризисами развития 

 

Возрастной 

кризис 

Психологические особенности 

Кризис 3-х 

лет 

Течение кризисного этапа описывается «семизвездием симптомов» (Л. С. 

Выготский). В трехлетнем возрасте поведение детей отличается упрямством, 

негативизмом,  своеволием,  строптивостью,  протестами,  обесцениванием, 
деспотизмом. 

Кризис 7-ми 
лет 

Основными проявлениями кризиса 7-ми лет являются капризность, негативизм, 
непослушание, раздражительность. 

Психологические особенности обучающихся «группы риска» 

 

Категория детей Психологические особенности 

Дети с проблемами 

эмоционального 
характера 

Детям с проблемами эмоционального характера свойственна 
повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревожность, 

появление фобий, капризы, истерики. 

Дети с проблемами 

поведенческого 

характера 

Детям с проблемами поведенческого характера свойственно проявление 

грубости, вспышки агрессии по отношению к взрослым и сверстникам, 

лживость, упрямство, требовательность. Дети часто спорят с 

взрослыми, гневаются, не контролируют эмоции, склонны переносить 
вину на другого человека, обидчивы, не подчиняются правилам и 
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 требованиям. 

Дети с проблемами 

общения 

Дети с проблемами общения – это дети, которым свойственна 

стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность. У этих 

детей может наблюдаться выраженная нереализованность потребности 

в  лидерстве.  В  поведение  таких  детей  может  наблюдаться 
конфликтность, драчливость. 

Дети с проблемами 

невротического 
характера 

Дети с проблемами невротического характера – это дети, у которых 

может наблюдаться потеря аппетита, энкопрез, энурез, заикание. 

Дети с проблемами 

регуляторного 
характера 

У детей с проблемами регуляторного характера может наблюдаться 

расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 
двигательная расторможенность и снижение произвольности внимания. 

 

Психологические особенности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями (ООП) 

 

Категория детей Психологические особенности 

Дети ОВЗ и/или дети- 

инвалиды. 

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и 

с инвалидностью можно выделить следующие общие 

психологические особенности: 

· имеются определенные коммуникационные трудности в 

установлении межличностного взаимодействия с педагогами и 

сверстниками; 

· темп познавательной деятельности крайне низкий по 

сравнению с их нормально развивающимися сверстниками; 

· имеются проблемы в произвольной регуляции собственной 

деятельности; 

· могут проявляться различные по степени выраженности 

трудности в адаптации к ДОУ, режиму дня, правилам поведения; 

· повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются 

повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно 

реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в 

настроении; 

· у некоторых обучающихся наблюдаются неадекватная 

самооценка, капризность, инфантилизм, склонность к избеганию 

трудностей, чрезмерная зависимость от близких; 

· для большинства детей с ОВЗ характерна повышенная 

утомляемость; быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 

задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в 

результате утомления возникает двигательное беспокойство. 

Дети, находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением, часто 

болеющие дети, 

обучающиеся  по 

индивидуальному 

учебному плану/ 

расписанию на основании 

медицинского 

заключения. 

Для часто болеющих детей (ЧБД) свойственна выраженная 

тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая 

утомляемость. Также имеются специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности: 

ограниченность круга общения, объективная зависимость от 

взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. У ЧБД могут наблюдаться сложности в освоение 
программы и социальной адаптации. 



16  

Обучающиеся, 
испытывающие трудности 

в освоении ООП, 

развитии, социальной 

адаптации, в том числе 

билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

испытывающие трудности 

в понимании 

государственного языка 

РФ на дошкольном уровне 

образования. 

Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении ООП 

ДО и развитии характеризуются: 

· низкими показателями в развитии интеллектуальных 

процессов; 

· недостаточным уровнем развития познавательных процессов; 

· низкой познавательной активностью; 

· быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

· низкой работоспособностью. 

Обучающиеся испытывающие трудности в социальной 

адаптации характеризуются: 

· трудностями коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
· наличием деструктивных эмоциональных состояний (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

· несформированностью или недостаточной сформированностью 

навыков самообслуживания (у детей младшего дошкольного 

возраста); 

· несформированностью (отсутствием) правил поведения в 

социуме. 

Билингвальные обучающиеся, дети мигрантов, 

испытывающие трудности в понимание государственного 

языка РФ на дошкольном уровне образования 

характеризуются: 

· трудностями адаптации к ДОУ; 
· трудностями в коммуникации со сверстниками и взрослыми в 

виде языкового барьера; 

· недостаточным развитием коммуникативных навыков; 

· наличием деструктивных эмоциональных состояний (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

Одарённые обучающиеся. Психологические особенности по отношению к самому 

себе: повышенная тревожность; неадекватная самооценке; 

неуверенность; внутренняя самоизоляция от реальной 

действительности; перфекционизм и повышенная 

требовательность к себе, которая может не соответствовать 

реальным возрастным возможностям; сверхчувствительность к 

стимулам среды, в том числе социальным, что определяет 

высокую уязвимость; недостаточно выраженная толерантность; 

повышенная потребность в самостоятельности; в ряде случаев 

неприязнь к систематическому обучению. 

Психологические особенности во взаимоотношении со 

взрослыми: повышенный уровень притязаний в общении со 

взрослыми, требовательность; критичность по отношению ко 

взрослым; стремление во что бы то ни стало настоять на своём; 

повышенная потребность в усиленном внимании взрослого; 

отсутствие чувства дистанции в общении со взрослыми. 

Психологические особенности во взаимоотношении со 

сверстниками: сниженная потребность в общении со 

сверстниками; усиленное стремление к лидерству; 

недостаточная сформированность эффективных навыков 

социального поведения; не конформность, «необычное» 

поведение, что может вызвать недоумение или насмешку 

сверстников; несоблюдение некоторых норм сообщества 

ровесников, потребность в общении с более старшими детьми, и, 

как следствие, излишняя конфликтность или отчуждённость от 
ровесников. 
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Психологические особенности детей и (или) семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Категория детей Психологические особенности 

Дети-сироты. Данной категории детей может быть свойственно: 
· затруднение отношений в межличностных связях (как со 

взрослыми, так и со сверстниками); 

· проблемы пищевого поведения; 

· эмоциональная незрелость; 

·сниженная познавательная активность; 

· отставание в психическом развитии; 

· нарушение представлений о временных характеристиках 

становления личности; 
· избегающее (без взаимности, одностороннее) поведение. 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Дети - жертвы 
вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных катастроф, 

стихийных бедствий. 

Возможные психолого-педагогические проблемы, 
характерные детям в возрасте до 3-х лет: страхи, спутанность 

чувств. В поведении детей могут отмечаться: нарушение сна, 

потеря аппетита, агрессия, страх перед чужими людьми. 

Возможные психолого-педагогические проблемы, 

характерные детям в возрасте от 3 до 7 лет: тревога, 

боязливость, спутанность чувств, чувство вины, стыд, 

отвращение, чувство беспомощности, примирение со 

случившимся, отсутствие сопротивления, пассивная реакция на 

боль, болезненное отношение к замечаниям, критике, 

заискивающее поведение (внешне копирует поведение 

взрослых), негативизм, лживость, жестокость по отношению к 

взрослым.  В  поведении  детей  могут  отмечаться:  регрессия 
поведения, отстранённость, агрессия. 

Дети из семей беженцев и 

вынужденных 
переселенцев. 

Дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях. 

Дети - жертвы насилия. Существуют разные виды насилия, но для всех них характерны 

общие признаки: 

· задержка в развитии ребёнка: речевые нарушения, задержка 

психического, интеллектуального, эмоционально-волевого 

развития; 

· трудности в общении со сверстниками, избегание общения с 

прежними друзьями, отчуждение от братьев и сестёр, 

терроризирование младших детей и сверстников, жестокость по 

отношению к игрушкам; 

· регрессивное поведение; 

· проявление аутоагрессии; 

· изменение в эмоциональном состоянии и общении: 

замкнутость, изоляция, уход в себя, отвращение, стыд, вина, 

недоверие, истерическое поведение, враждебность, агрессия, 

быстрая потеря самоконтроля; 

· глубокие и быстрые личностные изменения: снижение 

самооценки, неспособность защитить себя, смирение, 

подавленность, тревожность, уступчивость, угодливость, 

склонность к уединению, внешний локус контроля; 

· нарушения сна (прерывистый, неглубокий, со вздрагиваниями 

и повторяющимися кошмарными сновидениями), питание 

(вплоть до булимии и анорексии); 

· соматические и психосоматические расстройства (энурез, 

энкопрез, нервные тики и т.п.). 

Дети с отклонениями в 

поведении. 

Детям с отклонениями в поведении свойственно: 
проявление вспышек гнева, несвойственных возрасту ребёнка 

(частые и плохо контролируемые); 
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 применение намеренного поведения с целью досадить 

взрослому; 

активные отказы выполнять требования взрослых, нарушение 

установленных ими правил; 

частое противостояние взрослым в виде споров; 

проявление злобы и мстительности; 

преднамеренное разрушение чужой собственности (предметов); 

нанесение ущерба другим людям с применением опасных 

предметов; 
попытки ухода из детского сада, группы. 

 

Психологические особенности детей и (или) семей, находящиеся в социально опасном 

положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству) 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая детей, где 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют обязанности по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо 

жестоко обращаются с ними. 

Основными особенностями семьи, находящейся в социально опасном положении, 

являются: низкий уровень педагогической культуры, деструктивные эмоционально- 

конфликтные отношения между супругами, возможное наличие таких факторов (в 

единственном или совокупном их проявлении) как: 

· социально-экономическое неблагополучие, 

· аморальный образ жизни, 

· зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, 

· деформированность общечеловеческих ценностных ориентации, 

· неразборчивость в брачном выборе и повторные браки, без учета интересов детей, 

· жестокое отношение к детям и насилие над ними, 

· пренебрежение к санитарно-гигиеническим нормам и т.п. 

Детям, воспитывающихся в таких семьях могут быть свойственны следующие особенности: 

· трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

· эмоциональная незрелость; 

· сниженная познавательная активность; 

· отставание в психическом развитии. 

 

1.6 Возрастные психологические особенности детей дошкольного возраста 

Психологические особенности детей 2-3 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви, заботе. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 
игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 
деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям 

окружающих, «эффект заражения». Проявления 

положительных  и  отрицательных  эмоций  зависит  от 
физического комфорта. 

Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и 
ошибок. 

Объект познания Непосредственно  окружающие  предметы,  их  свойства  и 
назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 
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Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности 

на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 
3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 
Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 
с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и 
поведения в коллективе. 

 

Психологические особенности детей 3-4 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 
самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 
игровое действие. 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 
деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 
физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 
назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 
деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 
преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 
образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 
образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения 
со взрослыми 

Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи. 
2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

Психологические особенности детей 4-5 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 
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Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 
ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 
сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 
элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. Объем внимания 4-5 
предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 
действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

2. развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

Психологические особенности детей 5-6 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 
ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 
сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 
элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 
Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 
вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1.Контролирующая функция речи: речь способствует 
организации собственной деятельности. 
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 2.развитие способности выстраивать элементарные 
умозаключения. 

 

Психологические особенности детей 6-8 лет. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 
объединения, групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно -деловое; ситуативно-личностное: взрослый – 
источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 
играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 
деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 
нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 
используются в различных видах деятельности. 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 
объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 

10 предметов. 

Память Сформированность  произвольной  зрительной  и  слуховой 
памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление Наглядно-образное, формируется логическое мышление, 
умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности Собственный  широкий  кругозор,  хорошо  развитая  речь, 
развитие самосознания 

Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи. 
2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 
4. Осознания своего «Я» 

 

Психологические особенности детей с ЗПР 

(Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс общеобразовательная школа- 

детский сад»). 

Психологические особенности детей с ТНР 

(Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс общеобразовательная школа-детский сад»). 

 

Психологические особенности детей с РАС 

(Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра Муниципального 
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автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс общеобразовательная школа- 

детский сад»). 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание содержания деятельности 

Содержание деятельности педагога-психолога осуществляется в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог-психолог» психолог в сфере образования, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года N 514н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 

года, регистрационный N 38575) 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

[Образовательная программа МАОУ «КСОШ-ДС»]. 

 

Направление деятельности 
педагога-психолога. 

Планируемые результаты. 

Психолого-педагогическое и 

методическое  сопровождение 

реализации основных  и 

дополнительных    образовательных 
программ 

Педагогами реализуется индивидуальный подход к 

детям с учётом их индивидуально-психологических 

особенностей. 

Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 
образовательной среды ДОУ 

Определение рисков, препятствующих созданию 

комфортной и безопасной образовательной среды и 
их своевременное устранение. 

Психологическая диагностика 1. Своевременное информирование родителей о 

возможных отклонениях в развитии ребёнка. 

2. Своевременное обращение внимания родителей на 

эмоциональные трудности ребёнка в зависимости от 

эмоциональных переживаний матери. 

3. Своевременное планирование консультативной, 

профилактической и других видов помощи 

педагогам. 

Коррекционно-развивающая работа 1. Снижение количества воспитанников с 

выраженными трудностями обучения при групповой 

форме работы. 

2. Снижение числа пар «родитель-ребёнок» с 

выраженными трудностями эмоциональной 

коммуникации. 

3. Снижение эмоциональной напряжённости 

педагогов в течение года. 

Психологическое консультирование 1. Снижение количества воспитанников с 

трудностями обучения, связанными с недостаточным 

вниманием со стороны родителей к расширению 

кругозора детей. Улучшение психоэмоционального 

состояния родителей. 

2. Улучшение психоэмоционального состояния 

педагогов в отношении выполняемых должностных 

обязанностей. 
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Психологическое просвещение 1. Понимание родителями механизмов взаимосвязи 

психоэмоционального климата в семье и поведения 

ребёнка; взаимосвязи количества времени родителя, 

направленного на ребёнка, и успешности ребёнка в 

образовательном процессе. Признание родителями 

права ребёнка быть индивидуальностью (право иметь 

индивидуальные особенности развития вне 

зависимости от желаний родителей). 

2. Понимание педагогами индивидуальных 

особенностей развития воспитанников, возможности 

их учёта в образовательном процессе для повышения 

качества образования детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Умение педагогов 

бесконфликтно  общаться  с  семьями  с  разным 
уровнем коммуникативных возможностей. 

Психологическая профилактика Снижение количества воспитанников, родителей 

(законных представителей) и педагогов с признаками 
психоэмоционального напряжения. 

 

 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных, 

адаптированных и дополнительных образовательных программ 

В рамках психолого-педагогического и методического сопровождения реализации основных, 

адаптированных и дополнительных образовательных программ педагогом-психологом ДОУ 

ведётся следующая работа: 

 

Содержание работы Примечание 

Разработка психологических рекомендаций по формированию и 

реализации индивидуальных  учебных  планов  для  творчески 
одарённых воспитанников. 

При наличии творчески 
одарённых воспитанников. 

Разработка  совместно  с  педагогами  ИОМ  воспитанников  с 
учётом их психологических особенностей. 

 

Разработка программ социализации воспитанников, 
коррекционных программ. 

 

Формирование и реализация планов развивающей работы с 
воспитанниками с учётом их индивидуально-психологических 

особенностей. 

 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности 

и безопасности образовательной среды ДОУ 

Одной из трудовых функций педагога-психолога является «Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и безопасности образовательной среды». В рамках данного направления 

работа ведётся со всеми участниками образовательных отношений, через различные формы 

работы, которые представлены в таблице ниже. 

 

Форма работы Задачи Участники Примечание 

Наблюдение Проведение психологического 

мониторинга и анализа 

эффективности использования 

методов и средств 
образовательной деятельности. 

Педагоги Проводится по 

запросу 

администрации 

ДОУ. 

Аналитическая Проведение психологической Педагоги Проводится по 
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 экспертизы программ развития 

образовательной организации 

с целью определения степени 

безопасности и комфортности 
образовательной среды. 

 запросу 

администрации 

ДОУ. 

Консультация Оказание консультативной 
помощи педагогам при выборе 

образовательных технологий с 

учётом индивидуально- 

психологических 

особенностей и 
образовательных потребностей 

обучающихся. 

Педагоги По запросу 

педагогов. 

Консультация Оказание психологической 

поддержке педагогам в 

проектной деятельности по 

совершенствованию 
образовательного процесса. 

Педагоги По запросу 

педагогов. 

Анкетирование 
(Методика 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды школы» (автор 

И.А. Баева)) 

Изучение уровня 
удовлетворённости педагогов 

в безопасности и 

комфортности 
образовательной среды ДОУ. 

Педагоги Проводится по 

запросу 

администрации 

ДОУ. 

Изучение уровня 
удовлетворённости родителей 

в безопасности и 

комфортности 
образовательной среды ДОУ. 

Родители 

(законные 

представители) 

Наблюдение 

(Использование карт 

наблюдения*) 
 

 

 

 
 

*Карты наблюдения 

разрабатываются 

педагогом-психологом 

ДОУ 

Определение уровня 

психологической безопасности 

и комфортности детей во 

взаимодействии с педагогами. 

Педагоги, дети 1 раз в год в 

соответствии с 

годовым планом 

педагога- 

психолога Определение уровня 

психологической безопасности 

и комфортности детей во 

взаимодействии со 
сверстниками. 

Дети 

Определение уровня 

психологической безопасности 

и комфортности детей в 

организованной предметно- 

пространственной среде. 

Педагог- 

психолог 

Анкетирование Оценка эмоционального 

благополучия ребёнка в группе 

родителями (законными 
представителями) 

Родители 
(законные 

представители) 

По необходимости 

и/или по запросу 

от педагогов и/или 
администрации 

Психологическая диагностика 

Целью психологической диагностики является получение полных информативных данных 

об индивидуальных особенностях психологического развития детей, которые могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития, обучающегося (с учётом особенностей нозологической 
группы) возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 
обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 
обучающихся; 

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей, обучающихся; 

 изучение направленности детской одарённости; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одарённости; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 
проблем в их развитии; 

 выявление детей – мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 
природы имеющихся трудностей; 

  всестороннее психолого-пелагическое изучение личности ребёнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

С целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогом-психологом в сентябре, проводится скрининговое обследование (мониторинг) во 

всех группах общеразвивающей направленности с использованием следующих методов: 

наблюдения, беседа, анкетирование педагогов. По результатам скринингового обследования 

(мониторинга) педагог-психолог даёт рекомендации педагогам групп по оптимизации 

образовательного процесса и определяет целевые группы для проведения углубленной 

психологической диагностики и дальнейшего психолого-педагогического сопровождения. 

Также в сентябре проводится диагностика детей с ОВЗ с целью определения актуального 

развития детей и определение зоны ближайшего развития для построения коррекционно- 

развивающей работы. 

В мае также проводится психологическая диагностика воспитанников, в том числе с ОВЗ, с 

которыми проводилась коррекционно-развивающая работа, с целью отслеживания динамики 

развития. 

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

 

Наименование медики Диагностируемые параметры Возраст 

Диагностика адаптации к ДОУ 

Роньжина А.С. «Диагностика уровня 

адаптированности ребёнка к 
дошкольному учреждению» 

Выявление уровня адаптации детей 

к новым образовательным 
условиям. 

От 2 до 4 лет 

Диагностика готовности к школьному обучению 

Тест Керна-Йирасека «Готовность к Диагностика готовности к От 5 до 7 лет 
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обучению в школе» школьному обучению.  

«Тестовая беседа» С.А. Банкова Запас представлений ребенка об 

окружающем мире; ориентирование 

в различных жизненных ситуациях, 

его отношении к окружающей его 

действительности;  мотивация  к 
обучению в школе. 

От 5 до 7 лет 

Диагностика познавательных процессов 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. 
Практический материал для психолого- 

педагогического обследования детей 

Диагностика познавательных 

процессов детей с ОВЗ. 

С 2 лет 

Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей 

Методика «Лесенка». В модификации 
С.Г. Якобсон, В.Г. Щур. 

Исследование самооценки. С 5 лет 

Тест тревожности (Теммл Р., Дорки М., 
Амен В.) 

Определение уровня тревожности у 
детей. 

С 3,5 лет 

Тест на выявление детских страхов А.И. 

Захарова и М. Панфиловой «Страхи в 
домиках» 

Выявление и уточнение 
преобладающих видов страхов у 

детей старше 3-х лет. 

С 3 лет 

Методика «Эмоциональные лица» (Н.Я. 

Семаго) 

Оценка возможности адекватного 

опознавания эмоционального 

состояния, точности и качества 

этого опознавания. 

С 3 лет 

Графическая методика М.А. 

Панфиловой «Кактус» 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее 
направленности и интенсивности. 

С 4 лет 

Диагностика детско-родительских отношений 

Проективная методика «Рисунок семьи» 

В. Лосева 

Диагностика эмоционального 
благополучия и структуры 

семейных отношений. 

С 5 лет 

Тест «Диагностика эмоциональных 

отношений в семье» Авторы Е. Бене и 
Д. Антони 

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей. 

С 4 лет 

Диагностика способностей детей и предпосылок одарённости 

Методика «Дорисовывание фигур». 

О. М. Дьяченко 

Определение уровня развития 

воображения, способности 
создавать оригинальные образы. 

С 5 лет 

Тест интеллекта «Цветные 
прогрессивные матрицы Равена» 

Диагностика уровня 

интеллектуального развития. 

Выявление предпосылок для 

формирования интеллектуальных 
способностей. 

С 4,5 лет 

 

Психологическое консультирование 

 

Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы в ситуации, когда он сам создал её наличие. 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а также 

на его индивидуальные варианты. 

Задачи психологического консультирования: 

 Оказание психологической помощи в ситуации разных затруднений, связанных с 

образовательным процессом. 
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 Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации, единые для всех участников образовательных 
отношений. 

 Обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций. 

 Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 

  Направления психологического консультирования: 

 Консультирование администрации, педагогов и других работников образовательной 

организации по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 
профессиональным вопросам. 

 Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных 
программ для построения индивидуального образовательного маршрута с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 Консультирование педагогов по вопросу выбора индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися. 

 Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 
взаимоотношений с воспитанниками, их развития, в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

 Консультирование администрации ДОУ, педагогов и родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога направлена на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевых групп), включая детей с 

ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 

психологической помощи в освоение АОП ДО «МАОУ КСОШ-ДС» (АОП ЗПР, АОП ТНР, 

АОП РАС) их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа организуется педагогом-психологом по обоснованному 

запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании результатов 

психологической диагностики и рекомендаций ППк. 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(ФОП ДО) педагогом-психологом оказывается адресная психологическая помощь 

следующим целевым группам: 

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 
2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

 с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану / учебному расписанию на 
основании медицинского заключения (часто болеющие дети (ЧБД) 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 
развитии, социальной адаптации; 

 одарённые обучающиеся. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке. 

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми 

с нормативными кризисами развития. 
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Возрастной 

кризис 

Задачи работы 

Кризис 3-х лет – Оказание помощи и поддержки в осуществлении поиска и реализации 

ребенком новых способов сотрудничества с взрослыми, в которых возможно 

проявление сильных сторон детского «Я». 

– Недопущение закрепления негативных черт личности у ребёнка, как 

результата неправильного обращения с ним родителей в этот период. 

– Активизировать интерес к предметам и действиям через общение со 

взрослым, в том числе в игровых ситуациях. 

– Расширять сферу доступных ребёнку предметов. 

– Обучать разнообразным действиям, играм с предметами. 

– Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. 

– Развивать возрастное новообразование – гордость за свои достижения. 

– Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Кризис 7-ми 

лет 

– Развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы 

сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии. 

– Создавать условия для формирования адекватных переживаний в 

ситуации успеха, неудачи. 

– Ориентировать ребёнка в пространстве внутреннего мира. 

– Создавать условия для осознания ребёнком переживаний, связанных с 

возрастно-временным статусом, развивать осознание адекватной, 

положительной временной перспективы. 

– Формировать готовность принимать себя и другого человека как 

нравственную и психологическую ценность. 

– Формировать психологическое новообразование – новую внутреннюю 

позицию. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями (ООП) 

 

Категория детей Задачи работы 

Дети ОВЗ и/или дети- 

инвалиды, получившие 

статус в установленном 

порядке 

– Коррекционно-развивающая работа с выстраивается 

согласно нозологическим группам и направлена на: 

– Предупреждение вторичных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся. 

– Коррекцию нарушений психического развития. 

– Формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции. 

Часто болеющие дети, 

обучающиеся по 

индивидуальному 

учебному плану/ 

расписанию на основании 

медицинского 

заключения. 

– Коррекция/развитие коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов. 

– Снижение тревожности. 

– Помощь в разрешении поведенческих проблем. 

– Создание условий для успешной социализации, 

оптимизации межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Обучающиеся, 
испытывающие трудности 

в освоении ООП, 

развитии, социальной 

адаптации, в том числе 

билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении ООП ДО и развитии: 

- развивать познавательные интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной деятельности, способность к 

интеллектуальному экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству. 

- учить использовать приёмы произвольной регуляции 

внимания, памяти, восприятия, воображения, рассуждать, делать 
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испытывающие трудности 

в понимание 

государственного языка 

РФ на дошкольном уровне 

образования. 

умозаключения. 
- формировать приёмы постановки и решения 

познавательных задач разными способами. 

- обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в социальной адаптации: 

- формирование правил поведения в группе; 
- коррекция деструктивных эмоциональных состояний; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- снятия психоэмоционального напряжения; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребёнку. 

Задачи работы с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающие трудности в понимание 

государственного языка РФ на дошкольном уровне 

образования: 

- развитие коммуникативных навыков. 
- формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям. 

- формирование уверенного поведения и социальной 

успешности. 

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих в последствии попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия). 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребёнку. 

Одарённые обучающиеся. Формирование отношений к самому себе: 

- Развивать уверенность, толерантное отношение к 

действительности. 

- Учить приёмам преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

- Формировать адекватное представление о своих 

возможностях, понимание достоинств и недостатков в самом 

себе и в окружающих, привычку опираться на собственные силы 

и готовность нести ответственность за свои поступки. 

- Учить находить средства для реализации целей, достигать 

результата. 

- Помочь освоить социально приемлемые способы 

самовыражения. 

- Стимулировать борьбу мотивов, развивать общественную 

мотивацию. 

- Создавать условия для удовлетворения интеллектуальной 

любознательности и готовности к исследовательскому риску. 

Взаимоотношения со взрослыми: 

- Развивать продуктивные формы взаимодействия со 

взрослыми, чувствительность к педагогической оценке, 

честность, стремление помогать, эмпатию. 

- Формировать приёмы диалогического общения со 

взрослыми. 

- Формировать у взрослых приёмы эффективного 

взаимодействия с ребёнком. 

Взаимоотношения со сверстниками: 

- Развивать формы продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, дружелюбие, стремление содействовать, 
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 эмпатию. 
- Формировать приёмы диалогического общения со 

сверстниками. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Категория детей Задачи работы 

Дети-сироты. Актуализация внутренних ресурсов самого ребёнка, 

помогающих перерабатывать травматические переживания и 

снизить риски, связанных с развитием посттравматической 

симптоматики, и нарушения, коррекция депривационных 

расстройств. 

 Создание «переходного пространства», где будет 

возможно выстраивание оздоравливающих отношений между 

помогающим взрослым (педагог-психолог) и травмированным 

ребёнком. 

 Предоставление ребёнку возможности в специально 

созданных условиях «переходного пространства» отреагировать 

переполняющие его аффекты (боль, грусть, ненависть, агрессия) 

с целью снизить аффективную напряжённость травматических 

переживаний, используя собственные ресурсы и поддержку 

педагога-психолога, реанимировать утерянное доверие ребёнка к 

взрослому и мотивировать его к выстраиванию новых 

позитивных отношений с окружением, мотивировать ребёнка- 
сироту к формированию привязанности. 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Дети – жертвы 

вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных катастроф, 

стихийных бедствий. 

Психокоррекционная работа с детьми включает в себя 

работу с телом, эмоциональной сферой и с образом себя в 

прошлом, настоящем и будущем. 

 Работа с эмоциональной сферой направлена на 

нейтрализацию страхов детей, обсуждение реакций и мыслей 

ребёнка, связанных с травмирующим событием. 

Обеспечение поддержки, отдыха, комфорта, 

возможности играть. Дети из семей беженцев и 

вынужденных 
переселенцев. 

Дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях. 

Дети – жертвы насилия. Формирование позитивной «Я-концепции» ребёнка, 

пострадавшего от насилия. 

 Совершенствование умений, навыков, способностей, 

позволяющих ребёнку идентифицировать свои мысли, чувства, 

поведение для установления доверительных отношений с 

другими. 

 Способствовать отреагированию негативных 

переживаний, связанных с насилием. 

 Формировать умение оценивать своё поведение и 

поведение других. 

Дети с отклонениями в 

поведении. 

Коррекция /развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сферы. 

Помощь в решение поведенческих проблем. 

Формирование адекватных, социально-приемлемых 

способов поведения. 
 Развитие рефлексивных способностей. 



31  

  Совершенствование способов саморегуляции. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящиеся в социально 

опасном положении (СОП) 

Категория детей и/или 
семей 

Задачи работы 

Дети и/или семьи, 

находящиеся в СОП 

сопровождение процесса развития ребёнка (профилактика 

и коррекция отклонений в развитии ребёнка); 

 проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на стабилизацию или налаживание детско- 

родительских отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска». 

Категория детей Задачи работы 

Дети с проблемами 

эмоционального характера 

(повышенная 

возбудимость, апатия, 

раздражительность, 

тревога, появление 

фобий). 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. Содействовать 

свободному, раскрепощённому выражению чувств, эмоций. 

Обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий 

репертуар. Создавать условия для проявления самостоятельности. 

Формировать осознание своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. Учить приёмам расслабления, 

саморегуляции эмоций. Развивать высшие чувства, творчество, 

самоконтроль в деятельность. Обучать родителей и педагогов 

эффективным  приёмам  взаимодействия  с  детьми  в  трудных 
воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 
поведенческого характера 

(грубость, агрессия, 

обман). 

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил 

поведения, нежелательных последствий при их нарушении. 

Развивать способность делать личностный выбор, инициативность, 

навыки целеполагания, саногенное (оздоравливающее) мышление, 

самоконтроль в деятельности. Учить разрешать конфликтные 

ситуации адекватными способами. Создавать ситуации успеха, 

условия для проявления самостоятельности, творческого общения. 

Обогащать поведенческий репертуар. Формировать 

информативные представления о своих потребностях, интересах, 

мотивах, особенностях, достижениях; умения соподчинять мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

общения 

(стеснительность, 

замкнутость, излишняя 

чувствительность, 

выраженная 

нереализованная 

потребность в лидерстве). 

Развивать адекватное восприятие партнёра по общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнёрам по 

общению; приёмы передачи информации в общении, как 

вербальные, так и невербальные. Стимулировать инициативу в 

общении. Учить использовать продуктивные приёмы 

межличностного взаимодействия, разрешать конфликтные 

ситуации адекватными способами. Содействовать осознанию норм 

и правил поведения, нежелательных последствий при их 

нарушении. Создавать условия для творческого общения. 

Развивать самоконтроль в общении. Обучать родителей и 

педагогов эффективным приёмам  взаимодействия с детьми в 
трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

невротического характера. 

 Уменьшение остроты личностных реакций на ситуации, 

вызывающие невротические проявления. 

 Отреагирование актуальных эмоций и чувств. 

Также работа с детьми с проблема невротического характера 

должна вестись в тесном взаимодействии с родителями 

(законными  представителями)  и  содержать  в  себе  выдачу 
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 рекомендаций и направление к невропатологу. 

Дети с проблемами  По необходимости направление ребёнка к невропатологу. 

регуляторного характера  Развитие произвольного внимания. 

(расстройство сна,  Снятие психоэмоционального напряжения. 

быстрая утомляемость,  Обучение навыкам расслабления. 

навязчивые движения,  

двигательная  

расторможенность,  

снижение произвольности  

внимания).  

 

Для осуществления коррекционно-развивающей работы с различными целевыми группами 

педагогом-психологом составляется рабочая программа коррекционно-развивающей работы. В 

случае выраженных нарушений в развитии ребёнка и при невозможности включения его в 

групповую работу составляется программа индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с ребёнком. Включение ребёнка в программу коррекционно-развивающей работы, 

определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППк по результатам психологической диагностики или 

по обоснованному запросу педагога/ родителя (законного представителя). 

 

Наименование рабочей 
программы 

Образовательная 
область 

Целевые 
группы 

Форма 
реализации 

Рабочая программа 
психопрофилактической работы 

«Адаптируемся вместе» 

(«Занятия психолога с детьми 2-4 

лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Роньжина А.С.); 

Социально- 
коммуникативное 

развитие. 

Дети 
адаптационных 

групп и их 

родители. 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно- 

развивающей работы «Развитие 

эмоций и навыков общения» (5-7 

лет) 

(М. Панфилова «Игротерапия 

общения») 

Социально- 
коммуникативное 

развитие. 

Дети «группы 

риска» 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно- 

развивающей работы 

(Н.Ю. Куражева «Приключения 

будущих первоклассников» (6-7 

лет) 

Социально- 
коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в 

освоении ООП 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно- 

развивающей работы 

С.Ф. Арюкова «Другие Мы» (5-6 

лет) 

Социально- 
коммуникативное 

развитие. 

Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в 
освоении ООП 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно- 

развивающей и 

психопрофилактической работы 

Некрасова Ю.В. «Цикл 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми в ТЖС, а также с 

детьми с 

тревожным эмоциональным 

фоном» Журнал «1 сентября» 

Социально- 
коммуникативное 

развитие. 

Дети и/или 

семьи, 

находящиеся в 

ТЖС 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно- Социально- Дети ОВЗ Индивидуальная 
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развивающей работы с детьми с 

ТНР, ЗПР, РАС (в соответствии с 

ФАОП ДО) 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

  

Реализация рабочих программ коррекционно-развивающей и психопрофилактической 

работы осуществляется педагогом-психологом еженедельно при согласии родителей (законных 

представителей). 

В технологическом аспекте коррекционно-развивающее направление деятельности педагога- 

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психологических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психо гимнастических; 

свободной не директивной деятельности воспитанников. Ведущим выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 

деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является принцип 

целостного воздействия на личность ребёнка. 

 

Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 

родителей (законных представителей)) и детей к психологическим знаниям, повышение их 

психологической компетенции. 

 

Формы работы Задачи Участники 

Информационные 

стенды, печатные 

материалы памятки, 

информационные 

листовки, газеты и т.п.). 

Знакомство с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, в том числе детей с 

ОВЗ и детей, испытывающих трудности в 

освоении ООП ДО и социальной адаптации. 

Знакомство с методами и приемами 

воспитания, развития и обучения. 

Родители 

(законные 

представители) 

Электронные ресурсы 

(сайт ДОУ, группа 

детского    сада    в 
ВКонтакте). 

Информирование о детальности педагога- 

психолога в детском саду. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Беседы, консультации 

(онлайн и оффлайн 

формата). 

Разъяснение участникам образовательных 

отношений вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического   сопровождения 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Семинары-практикумы, 

мастер-классы. 

Знакомство с методами и приёмами 

воспитания, развития и обучения. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Педагогический совет, 

консультация. 

Ознакомление с основными условиями 

психического развития ребёнка, в том числе 

детей с ОВЗ и детей, испытывающих 

трудности в освоении ООП ДО и социальной 
адаптации. 

Педагоги, 

администрация 

ДОУ 

Консультация. Информирование субъектов образовательного 

процесса о формах и результатах 

профессиональной деятельности. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 
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Лекции. Ознакомление с современными 

исследованиями в области психологии 

дошкольного возраста и профилактики 

социальной адаптации, в том числе детей с 

ОВЗ и детей, испытывающих трудности в 
освоении ООП ДО и социальной адаптации. 

Педагоги, 

администрация 

ДОУ 

Тематические 
выступления на 

родительских собраниях. 

Разъяснение индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями 

в обучении и социализации. Просветительская 

работа по принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и склонностей, в 

том числе одарённости ребёнка. 

Информирование о фактах, препятствующих 

развитию личности детей, в том числе детей с 

ОВЗ и детей, испытывающих трудности в 

освоении ООП ДО и социальной адаптации. 

Информирование о мерах по оказанию им 

различного вида психологической помощи. 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Психологическая профилактика 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечит раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личности и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в 

ДОУ благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное разрешение 

конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост. 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения ребёнка в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность на 

формирование полноценной личности ребёнка. 

Работа с детьми в рамках данного направления направлена на создание благоприятного 

психологического климата в группе, разрешение возникающих конфликтов между детьми, 

социальную адаптацию детей. 

В рамках социальной адаптации психолог ведёт работу с детьми по преодолению 

трудностей: во взаимодействии детей с новыми взрослыми, ровесниками и освоение 

предметно-развивающей среды. В таблице ниже представлено содержание работы педагога- 

психолога по работе с детьми в период адаптации. 

 

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявление 

адаптационных трудностей 

в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

Отчуждённость, негативное 

отношение к требованиям, 

отношения типа 

«симбиотической связи», 

нечувствительность к 

педагогической оценке, 
амбивалентность поведения. 

Развивать доверие к новому взрослому, 

стремление к положительной оценке. 

Содействовать необходимости и 

важности требований. Формировать 

стремление действовать вместе со 

взрослым, достигая результатов. 

Взаимодействие с Замкнутость, застенчивость; Формировать положительный образ 
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ровесниками конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

неумение действовать 

сообща, несоблюдение 

правил взаимодействия; 

несформированность 

игрового поведения. 

ровесника, представления о правилах 

поведения в детской группе; развивать 

стремление следовать этим правилам. 

Развивать интерес к ровесникам, 

стремление действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми. 

Освоение 

предметно- 

развивающей 

среды 

Неумение действовать 

самостоятельно; 

несформленность интересов; 

недостаточная 

сформированность способов 

действий с предметами; 

боязнь нового пространства. 

Развивать самостоятельное, уверенное 

поведение. Содействовать оформлению 

и осознанию своих интересов. Развивать 

репертуар предметных, игровых и 

коммуникативных действий. Создавать 

условия для самореализации, 
переживания успеха. 

 

Для реализации работы с детьми в адаптационный период составляется рабочая программа 

коррекционно-развивающей и психопрофилактической работы с участниками образовательных 

отношений. 

 

2.2. Описание вариативных форм реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование вариативной 
формы реализации программы 

Содержание 

1 Психолого-педагогический 

консилиум 

В рамках ППк педагог-психолог: 
 Осуществляет консультирование 

родителей и педагогов по вопросам оказания 

помощи детям. 

 Приводит углубленную диагностику 

развития ребёнка. 

 Отслеживает результаты коррекционно- 

развивающей работы. 

 Участвует в разработке индивидуальной 

образовательной траектории (маршрута). 

 Проводит коррекционно-развивающие 

занятия по рекомендациям ППк. 

 Участвует в оформление медицинской 

карты (психологический блок). 

2 Консультационный пункт Оказание консультативной помощи родителям 
детей не посещающих ДОУ. 

2.3. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями (законными представителями) регламентирована ФГОС ДО, ФОП ДО, 

ФАОП ДО, ОП МАОУ «КСОШ-ДС» и является обязательной частью Программы. 

Целью работы с родителями является повышение их психолого-педагогической 

компетентности в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

При этом, родители как непосредственные участники образовательного процесса 

включаются во все направления работы педагога-психолога ДОУ, через различные формы. 

 

Направление работы 
педагога-психолога 

Формы работы с родителями 

Психологическая 
диагностика 

Получение от родителей письменное согласие/ несогласие на 
проведение психологической диагностики с ребёнком. 
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 При желании родителей их присутствие на диагностике. 
Участие родителей в анкетировании (Анкета «Прогноз 

адаптации», анкета по вопросам подготовки ребёнка к школьному 

обучению, анкеты-знакомства при поступлении ребёнка в детский 
сад и т.д.) 

Психологическое 

консультирование 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

приглашению педагога-психолога ДОУ, направлению педагогов и их 
собственным запросам. 

Коррекционно- 
развивающее 

направление 

Совместное пребывание ребенка и родителей на занятиях. 

Выполнение рекомендаций педагога-психолога. 

Психологическая 

профилактика 

Участие родителей в работе клуба «Кенгуру» 

Участие в детско-родительских тренингах. 
. Участие родителей в проектной деятельности педагога-психолога. 

Психологическое 

просвещение 

Участие родителей в мастер-классах, семинарах-практикумах, 

родительских собраниях. 

Предоставление информации родителям через информационные 

стенды, памятки, газеты, журналы, информационные листовки. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОУ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка осуществляется комплексно всеми 

педагогическими работниками, участвующими в работе с детьми. Взаимодействие педагога- 

психолога с педагогами заключается в: 

 совместной разработке индивидуальных учебных планов воспитанников с учётом их 

личностных и психологических особенностей, анализируя возможности и ограничения 

используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учётом возрастного 

и психофизического развития обучающегося; 

 оказании консультативной помощи педагогам по выбору образовательных технологий с 
учётом индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

 оказании психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 разработке совместно с педагогами и специалистами ДОУ индивидуальных 

образовательных траекторий с учётом индивидуальных и возрастных потребностей и 

возможностей обучающихся; 

 участии поиска путей совершенствования образовательного процесса педагогическим 

коллективом; 

 оказании консультативной помощи администрации, педагогам и другим работникам 
ДОУ по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей; 

 организации и осуществлении совместно со специалистами ДОУ психологической 

коррекции определённых недостатков; 

 знакомстве педагогов и администрации ДОУ с современными исследования в области 

психологии раннего и дошкольного возраста, в области социальной адаптации, а также 

информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности; 

 совместном планировании и реализации превентивных мероприятий по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиации поведения; 

 разъяснении субъектам образовательного процесса необходимости применения 
здоровьесберегающих образовательных технологий; 

  оценке результата применения здоровьесберегающих образовательных технологий. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Помещения для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество мест 

1 Кабинет педагога-психолога 4 

2 Сенсорная комната 4 

Информационно-техническое оборудование для организации образовательной 
деятельности 

№ п/п Наименование технических средств Количество 

1 Компьютер 1 

2 Принтер 1 

3 МФУ 1 

Учебное оборудование для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

Кабинет педагога-психолога 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 1 

2 Детский стул (регулируемый по высоте) 4 

3 Развивающий набор Воскобовича «Коврограф Ларчик» 2 

Сенсорная комната 

1 Пузырьковая колонна 1 

2 Стол для рисования песком 2 

3 Релакс кресло 1 

3.2. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

Дидактические пособия, игры для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

Развитие эмоциональной и коммуникативной сфер 

1 Дидактическая игра «В мире эмоций» 1 

2 Набор фотокарточек «Эмоции» 1 

3 Демонстрационный материал «Настроения» 1 

4 Дидактическая игра «Эмоции в домиках» 1 

5 Дидактическая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 1 

6 Дидактическая игра «Театр настроений» 1 

Развитие познавательной сферы 

1 Дидактическая игра «Что лишнее?» 1 

2 Дидактическая игра «Паровозик» 1 

3 Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 1 

4 Дидактическая игра «Найди отличия» 1 

5 Дидактическая игра «Что перепутал художник?» 1 

6 Игра «Танграм» 1 

7 Тематический комплект с играми «Игрушки» 1 

8 Тематический комплект с играми «Собираем урожай» 1 

9 Тематический комплект с играми «Транспорт» 1 

Развитие сенсорной сферы 

1 Игровой набор «Звучащие кубики» 1 

2 Игровой набор «Умные пальчики» 1 

3 Сенсорная коробка «Разноцветные камушки» 1 

4 Пирамидки разные по размеру 3 
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5 Тематический комплект с играми «Цветные кляксы» 1 

6 Большая пирамидка 1 

7 Маленькая пирамидка 1 

Развитие мелкой и общей моторики 

1 Игры с прищепками 4 

2 Игра «Собери бусы» 1 

3 Игра «Волшебные шнурочки» 2 

Методическая литература для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

Психологическая коррекция 

1 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

1 

2 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

1 

3 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

1 

4 Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей в 
раннем возрасте в ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

1 

Психологическая диагностика 

1 Семаго Экспресс-диагностика в детском саду: комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2008 

1 

Психологическое консультирование 

1 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М.: АСТ, 
2007 

1 

Психологическое просвещение 

1 Верещагина Н.В. Если ребёнок отстаёт в развитии. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

1 

Психологическая профилактика 

1 Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь 
на свободную тему. – М.: Генезис, 2010. 

1 

 

3.3. Особенности традиционных событий и мероприятий 

 

Наименование 

мероприятия 

Задачи Периодичность 

проведения 

Заседание 
«Кенгуру» 

- создать комфортную психологическую 

атмосферу; 

- привлечь внимание к профессиональной 

деятельности педагога-психолога ДОУ; 

- формировать интерес взрослых к миру 

ребёнка, стремление помогать ему в 

индивидуально-личностном развитии; 

- психологическое просвещение родителей 

и педагогов ДОУ. 

1 раз в два месяца 

Родительский 

лекторий 

- активизировать работу учреждения с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников  через  создание  социально- 

педагогической среды «ребёнок-детский сад- 

семья»; 

1 раз в квартал 
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 - оказывать психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) в 

создании благоприятного психоэмоционального 

климата в семьях детей; 

- повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей; 

- формировать положительные установки в 

воспитании детей; 

- способствовать установлению 

доверительных отношений между родителями и 

детским садом. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

 

Кабинет педагога-психолога находится на 1 этаже детского сада в левом крыле здания. 

Площадь кабинета составляет 4 м
2
. Одновременно в кабинете комфортно могут заниматься не 

более 3-х человек. Пространство кабинета организовано таким образом, что разделено на 

несколько зон, которые имеют своё назначение и оборудование. 

 

Наименование 
зоны/центра 

Назначение Оборудование 

Зона ожидания Ожидание клиента своего 
времени для консультации. 

Информационный стенд «Советы 
психолога» 

Консультативная 

зона 

Осуществление консультативной 

работы с родителями (законными 
представителями) и педагогами. 

2 стула 

Рабочая зона Осуществление организационно- 
методической работы, хранение 

материалов для работы. 

Письменный стол, стул, ноутбук, 
шкаф для хранения методических 

материалов. 

Зона 
развивающих 

занятий 

Проведение коррекционно- 
развивающих занятий с детьми 

Детский столы, стулья, стеллаж, 

развивающие игры, пособия, 
игрушки, конструкторы. 

Релаксационная 

зона 

Снятие психоэмоционального 
напряжения, отреагирование 

актуальных эмоций. 

Пуф-кресло, напольное покрытие, 

мат, боксёрская груша. 

Сенсорная комната находится на 1 этаже детского сада. Площадь помещения составляет 8 м
2
. 

Одновременно в кабинете комфортно могут заниматься не более 3-х человек. Пространство 

кабинета разделено на 2 зоны. 

 

Наименование 
зоны/центра 

Назначение Оборудование 

Релаксационная 

зона 

Снятие психоэмоционального 

напряжения, отреагирование 
актуальных эмоций. 

Релакс-кресло, напольное покрытие, 

пузырьковая колонна с рыбками. 

Зона игр с песком Снятие психоэмоционального 

напряжения, отреагирование 

актуальных эмоций, проведение 

коррекционно-развивающих 
занятий. 

Юнгианская песочница, световой 

стол для рисования песком, стеллаж 

для фигурок, игрушек с песком. 
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3.5. Тематическое планирование (общее) 

 

 
Период 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн 

ая группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

 

1 

 

 

02.09-06.09 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, 
детский сад! 

День Знаний День Знаний 

С днём 

рождения – 

любимый 

город! 

С днём 

рождения – 

любимый 

город! 

С днём 
рождения – 

любимый город! 

 

2 
 

19.09-13.09 

"Правила 

Дорожные – 

детям знать 

положено 

"Правила 

Дорожные – 

детям знать 

положено" 

"Правила 

Дорожные – 

детям знать 

положено" 

"Правила 

Дорожные – 

детям знать 

положено" 

 

3 

 

16.09-20.09 

Мои друзья – 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 
дети 

Вот она какая – 

осень золотая! 

Что нам осень 

подарила? 

Дары осени. 
Хлеб - всему 

голова! 

Дары осени. 

Хлеб -всему 

голова! 

  

4 
 

23.09-27.09 

 Дары леса Дары леса Дары леса Дары леса 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1 
 

30.09-04.10 

Неделя 

Музыки 

Неделя 

Музыки 

Неделя 

Музыки 

Неделя 

Музыки 

Неделя Музыки 

 

2 
 

07.10-11.10 

Осенние 

подарки 

Что я знаю о 

себе? 

Что я знаю о 

себе? 

Что я знаю о 

себе? 

Что я знаю о 

себе? 

 

3 
 

14.10-18.10 

Моя любимая 

игрушка 

Мир предметов 
- мои любимые 

игрушки 

Мир 
предметов- 

материалы и их 
свойства 

Мир 
предметов- 

материалы и их 
свойства 

Мир предметов- 

материалы и их 

свойства 

 

4 
 

21.10-01.11 

Мир 

домашних 

животных 

Мир домашних 

животных 

Мир домашних 

животных 

Мир домашних 

животных 

Мир домашних 

животных 

Н
о
яб

р
ь 

 

1 
 

05.11-08.11 

Дружат в 

нашей группе 

мальчики и 
девочки 

Моя малая 

родина! 

Моё Отечество! 

День народного 

единства 

Моё Отечество! 

День народного 

единства 

 

2 
 

11.11-15.11 

Воробьи, 

воробушки – 

серенькие 
пёрышки! 

Птички - 

невелички - 

воробьи, 
синички! 

Заботимся о 

птичках – 

воробьях, 
синичках 

Заботимся о 

птицах- 

воробьях, 
синицах 

Заботимся о 

птицах- 

воробьях, 
синицах 

 

3 
 

18.11-22.11 

Что за 
прелесть – 

наши сказки! 

Что за прелесть 

– наши сказки! 

Что за прелесть 

– наши сказки! 

Что за прелесть 

– наши сказки! 

Что за прелесть 

– наши сказки! 

  

4 
 

25.11-29.11 

Для любимой 

мамочки! 

Для любимой 

мамочки! 

Для любимой 

мамочки! 

Для любимой 

мамочки! 

Для любимой 

мамочки! 

Д
ек

аб
р
ь 

 

1 
 

02.12-06.12 

Здравствуй, 

зимушка- 

зима! 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Зимушка-зима 

в лесу 

Зимушка-зима. Зимушка-зима. 

Мир животных и 

птиц зимой 

 

2 
 

09.12-13.12 

Я живу в 

ЮГРЕ 

С днем 

рождения, 

ЮГРА! 

С днем 

рождения, 

ЮГРА! 



41  

 

  

3 
 

16.12.-20.12 

Неделя 

Живописи 

Неделя 

Живописи 

Неделя 

Живописи 

Неделя 

Живописи 

Неделя 

Живописи 

 

4 
 

23.12-28.12 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Я
н

в
ар

ь
 

 

2 
 

09.01-10.01 

Зимние 

забавы 

Зимние забавы Зимние забавы Волшебные 

сказки 

Рождества 

Волшебные 

сказки 

Рождества 

 

3 
 

13.01-17.01 

Ребятам о 

зверятах 

Ребятам о 

зверятах 

Ребятам о 

зверятах 

Я – человек. 

Мои права и 

обязанности 

Я – человек. 

Мои права и 

обязанности 

 

4 
 

20.01-31.01 

Мы едем, 

едем, едем! 

Транспорт 

Мы едем, едем, 

едем! 

Транспорт 

Мы едем, едем, 

едем! 

Транспорт 

Неделя 

Доброты 

Неделя Доброты 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

1 
 

03.02-07.02 

Неделя 

Поэзии 

Неделя Поэзии Неделя Поэзии Неделя Поэзии Неделя Поэзии 

 

2 
 

10.02-14.02 

Весёлые 

эксперимент 

ы 

Весёлые 

эксперименты 

Неделя науки. 
Опыты, 

эксперименты 

Неделя науки. 
Опыты, 

эксперименты 

Неделя науки. 
Опыты, 

эксперименты 

 

3 
 

17.02-21.02 

Мир 
профессий 

Мир 
профессий 

Мир 
профессий 

Мир 
профессий 

Мир 
профессий 

 

4 
 

25.02-28.02 

Наши 

защитники 

Наши 

защитники 

Наши 

защитники 

Наши 

защитники 

Наши защитники 

М
ар

т 

 

1 
 

03.03-07.03 

Весна. Есть у 

солнышка 

друзья! 

Весна. Есть у 

солнышка 

друзья! 

Весна. Есть у 

солнышка 

друзья! 

Весна идёт – 

весне дорогу! 

Весна идёт – 

весне дорогу! 

 

2 
 

11.03-14.03 

8 марта 8 марта Международны 

й женский день 

Международны 

й женский день 

Международный 

женский день 

 

3 

 

17.03-21.03 

Ах, матрёшки 

хороши! Я 

люблю их от 

души! 

Ах, матрёшки 

хороши! Я 

люблю их от 

души! 

Народная 

культура и 

традиции. 

В гостях у 
Марьюшкин 

Золотые руки 

народных 

умельцев 

Золотые руки 

народных 

умельцев 

 

4 
 

24.03-28.03 

Театральная 

неделя 

Театральная 

неделя 

Театральная 

неделя 

Мир театра Мир театра 

А
п

р
ел

ь 

 

 

1 

 

31.03-04.04 

Неделя 

здоровья. 

Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке! 

Неделя 

здоровья. 

Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке! 

Я здоровье 
сберегу – сам 

себе я помогу! 

Я здоровье 
сберегу – сам 

себе я помогу! 

Я здоровье 
сберегу – сам 

себе я помогу! 

 

2 
 

07.04-11.04 

Не птица, а 

летает! 

Воздушный 

транспорт 

Не птица, а 

летает! 

Воздушный 

транспорт 

Тайны космоса Космос и его 

покорители 

Космос и его 

покорители 

 

3 
 

14.04-18.04 

Дом, в 

котором я 

живу. Мебель 

Дом, в котором 

я живу. Мебель 

Дом, в котором 

я живу. 

Мебель, 

Путешествие в 

прошлое 

Путешествие в 

прошлое 



42  

 

     предметы быта   

 

4 
 

21.04-25.04 

Мир человека. 
Одежда и 

обувь 

Мир человека. 

Одежда и обувь 

Водный мир. 

Река, Море 

Водный мир. 

Река, Море, 

Океан 

Водный мир. 

Река, Море, 

Океан 

М
ай

 

 

1 
 

05.05-08.05 

Дом, в 

котором я 

живу. Посуда 

Дом, в котором 

я живу. Посуда 

Этих дней не 

смолкнет 

слава! 

Этих дней не 

смолкнет 

слава! 

Этих дней не 

смолкнет слава! 

 

2 
 

13.05-16.05 

Мама, папа, я 

– это дружная 

семья! 

Мама, папа, я – 

это дружная 

семья! 

Мама, папа, я – 

это дружная 

семья! 

Мама, папа, я – 

это дружная 

семья! 

Мама, папа, я – 

это дружная 

семья! 

 

3 

 

19.05-23.05 

Спички не 

тронь – в 

спичках 

огонь! 

Спички не 

тронь – в 

спичках огонь! 

Нам пожары не 

страшны, но 

знать про них 

мы всё 

должны! 

Нам пожары не 

страшны, но 

знать про них 

мы всё 
должны! 

Нам пожары не 

страшны, но 

знать про них 

мы всё должны! 

 

4 
 

26.05-30.05 

Друзья пчелы 

Маи 

Друзья пчелы 

Маи 

Друзья пчелы 

Маи 

Мир 
насекомых и 

лекарственных 
растений 

Мир насекомых 

и лекарственных 

растений 

3.6. Методическая литература: 

 

Название источника Исходящие данные 

«Психологические проблемы детей 
дошкольного возраста» 

Е.Е. Алексеева - СПб: Речь, 2009 г. 

«Психологические особенности развития 
дошкольников» 

О.М. Дьяченко - М: Эксмо, 2009 г. 

«Практическая психология образования» И.В. Дубровина, Т.В. Лаврентьева - СПб: Питер, 
2009 г. 

«Развитие эмоциональной отзывчивости 

старших дошкольников» 

О.В. Алекинова, Т.А. Андаренко - СПб: Детство 

– пресс, 2014 г. 

«В мире детских эмоций» Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина 
- М: Айрис - пресс, 2004 г. 

«Подготовка к школе. Развивающие тесты 
и упражнения» 

М.Н. Ильина - СПб: Питер, 2007 г. 

«Теория и практика оценки психического 

развития ребенка. Дошкольный и 
младший школьный возраст» 

Н. Семаго, М. Семаго - СПб: Речь, 2006 г. 

«Адаптация ребенка к условиям детского 
сада» 

Н.В. Соколовская - Волгоград: Учитель, 2008 г. 

«Адаптация детей при поступлении в 
детский сад» 

И.В. Лапина - Волгоград: Учитель, 2011 г. 

«Психологическая безопасность ребенка 
раннего возраста» 

И.В. Лапина - Волгоград: Учитель, 2013 г. 

«Справочник психолога ДОУ» М.А. Аралова - М: Сфера, 2010 г. 

«Игротерапия общения» М.А. Панфилова - М: ГНОМ и Д, 2010 г. 

«Проблемы маленького ребенка» Г. Монина, Е. Лютова - СПб: Речь, 2005 г. 

«Комплексное сопровождение детей 
дошкольного возраста» 

Л.М. Шипицына - СПб: Речь, 2005 г. 

«Работа с родителями» Е.В. Шитова - Волгоград: Учитель, 2009 г. 

«Практические семинары и тренинги для 
педагогов» 

Е.В. Шитова - Волгоград: Учитель, 2009 г. 
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«Практикум по детской психокоррекции: 
игры, упражнения, техники» 

О.Н. Истратова - Ростов-на – Дону: Феникс, 
2009 г. 

«Развивающие игры в ДОУ» Т.М. Бондаренко - Воронеж, 2009г. 

«Готовим руку к письму» Л.Г. Моисеева - СПб: Речь, 2004г. 

«Диагностика и коррекция цветом и 
рисунком» 

С.Н. Иванова - М: Книголюб, 2009г. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь» 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник – М: Генезис, 
2007 г. 

«Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина 
- М: Генезис, 2005 г. 

«Лабиринт души: терапевтические сказки» О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева -  М: 
Академический Проект, 2007 г. 

«Психологический тренинг длябудущих 
первоклассников». Конспект занятий 

И.Л. Арцишевская - М: Книголюб, 2009 г. 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 
учреждению» 

А.С. Роньжина - М: Книголюб, 2008 г. 

«Работа психолога с гиперактивными 
детьми в детсаду» 

И.Л. Арцишевская - М: Книголюб, 2008 г. 

«Работа психолога с застенчивыми 
детьми» 

Л.И. Катаева - М: Книголюб, 2005 г. 

«Психолог и семья: активные методы 
взаимодействия» 

А.Ю. Монахова - Ярославль: Академия 
развития, 2002 г. 

«Сказкотерапия детских проблем» Р.М. Ткач - СПб: Речь, 2010 г. 

«Тренинг эффективного взаимодействия с 
детьми» 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина - СПб: Речь, 2005 г. 

«Шпаргалка для взрослых» Е.К. Лютова, Г.Б. Монина - СПб: Речь, 2005 г. 

«Общаться с ребенком как?» Ю.Б. Гиппенрейтер - М: Астрель, 2006 г. 

«Как преодолеть свой страх» Е.В. Куличковская, О.В. Степанова - СПб: Речь, 
2008 г. 

«Тренинг взаимодействия родителей с 
детьми» 

И.М. Марковская - СПб: Речь, 2005 г. 

«Тренинг развития личности дошкольника» Р.Р. Калинина - СПб: Речь, 2005 г. 

«Метод цветовых выборов.Модификация 

восьми цветового теста Люшера» 

Л.Н. Собчик - СПб: Речь, 2006 г. 

«Предупреждение и разрешение 
конфликтов у дошкольников» 

В.Я. Зедгенидзе - М: Айрис пресс, 2009 г. 

«Песочная терапия в развитии 
дошкольников» 

О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова - Сфера, 
2014 г. 

Справочник педагога-психолога. Детский 
сад 

 

 

3.7. Кадровые условия реализации программы 

Савостьянова Олеся Алиевна, 29 августа 1989 года рождения. Образование высшее, 

в 2013 году окончила «Тобольскую государственную социально-педагогическую 

академию им. Д.И.Менделеева», по специальности «Психология», квалификация 

Бакалавр психологии. 

Работа в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Комплекс 

средняя общеобразовательная школа-детский сад", общий стаж работы в данном 

учреждении 16 лет, в должности педагога-психолога работает 1 месяц. 

[Образовательная программа МАОУ «КСОШ-ДС»]. 
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3.8. Циклограмма деятельности педагога-психолога 

на 2024 – 2025 учебный год 
Дни недели Время 

работы 

С кем Форма работы 

Понедельник 

 

11ч.18мин- 

19ч.00мин 

11.18-12.30 

 

12.30 – 14.00 

14.00-14.30 

14.30-15.00 

15.00-17.15 

17.15-17.50 

17.50-18.30 

18.30-19.00 

Кабинет 

Воспитатели 

 

Дети с ОВЗ 

Дети с 5 до 8 лет 

Родители 

Кабинет 

Подготовка материала психологического просвещения 

родителей. 

Прием запросов, сбор информации о детях. 

Обед 

Организационно-методическая работа 

(подготовка материала к занятиям) 

Индивидуальные занятия (коррекция, диагностика) 

"Одаренный ребенок" проектная деятельность 

Консультации, беседы, заседание клуба «Кенгуру». 

Организационно-методическая работа (обработка 

результатов) 

Вторник 

 

7ч.48мин- 

15ч.30мин 

7.48 – 8.05 

 

 

8.05-10.45 

10.45 – 11.00 

11.00-11.30 

 

11.30 –12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 14.00 

14.00 – 15.30 

Дети с 1.5 до 3 лет 

 

 

Дети с ОВЗ 

Дети с 3 до 4 лет 

Дети с 6 до 8 лет 

Кабинет 

Кабинет 

Воспитатели 

Наблюдение, диагностика сопровождение 

адаптационного периода Помощь в организации 

режимных моментов 

Индивидуальные занятия (коррекция, диагностика) 

Наблюдение, диагностика, помощь в организации 

режимных моментов 

Коррекционно-развивающие игры "Тимокко" 

Организационно-методическая работа 

(подготовка материала к занятиям) 

Обед 

Организационно-методическая работа (обработка 

результатов) 
Прием запросов, сбор информации о детях 

Среда 

 

7ч.48мин- 

15ч.30мин 

7.48 – 8.05 

 

 

8.00-11.25 

11.25-11.45 

11.45-12.00 

 

12.00-12.30 

12.30 – 14.00 

14.00 – 15.30 

Дети с 1.5 до 3 лет 

 

 

Дети с ОВЗ 

Дети с 5 до 6 лет 

Дети младшего 

возраста 

Кабинет 

Воспитатели 

Наблюдение, диагностика сопровождение 

адаптационного периода. Помощь в организации 

режимных моментов 

Индивидуальные занятия (коррекция, диагностика) 

Коррекционно-развивающие игры "Тимокко" 

Наблюдение, диагностика, помощь в организации 

режимных моментов 

Обед 

Организационно-методическая работа (обработка 

результатов, подготовка материала к занятиям) 
Прием запросов, сбор информации о детях. 

Четверг 

 

7ч.48мин- 

15ч.30мин 

7.48 – 8.05 

 

8.05-11.20 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.30 

12.30-14.30 

 

14.30-15.30 

Дети с 1.5 до 3 лет 

 

Дети с ОВЗ 

Дети с 4 до 6 лет 

Дети с 1.5 до 3 лет 

 

Кабинет 

Кабинет 

Наблюдение, сопровождение адаптационного периода. 

Помощь в организации режимных моментов 

Индивидуальные занятия (коррекция, диагностика) 

Коррекционно-развивающие игры "Тимокко" 

Наблюдение, сопровождение адаптационного периода. 

Помощь в организации режимных моментов 

Обед 

Организационно-методическая работа 

(подготовка материала к занятиям) 

Работа по самообразованию (анализ лит-ры, разработка 

программ, проектов). 

Пятница 

 

7ч.48мин- 

15ч.30мин 

7.48-8.05 

 

8.05– 11.15 

11.15-11.35 

11.35-12.00 

 

12.00 – 12.30 

12.30-13.00 

 

13.30– 15.30 

Дети с 1.5 до 3 лет 

 

Дети с ОВЗ 

Дети с 3 до 4 лет 

Дети с 1.5 до 3 лет 

 

 

Кабинет 

Воспитатели 

Наблюдение, сопровождение адаптационного периода. 

Помощь в организации режимных моментов 

Индивидуальные занятия (коррекция, диагностика) 

Коррекционно-развивающие игры "Тимокко" 

Наблюдение, сопровождение адаптационного периода 

Помощь в организации режимных моментов 

Обед 

Организационно-методическая работа 

(подготовка материала к занятиям) 

Организационно-методическая работа  Подготовка 

материала психологического просвещения 
воспитателей. 
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