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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В условиях модернизации образования основной целью 

функционирования дошкольных образовательных организаций является 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательной организации необходимо для учёта 

особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к 

каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а 

также, защиты прав детей. Психолого-педагогическая помощь оказывается 

детям, не только испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, а также с целью развития базовых 

интегративных личностных качеств, способствующих социальной адаптации 

ребенка. 

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Рабочая программа определяет содержание   и   структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога в соответствии с пятью образовательными областями: «социально- 

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое», «физическое развитие» и с учётом 

направлений работы педагога-психолога: психологическая профилактика, 

психологическое просвещение, психологическая диагностика, коррекционно- 
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развивающая работа, психологическое консультирование, психологическая 

экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды 

ДОУ, психолого-педагогическое, методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных программ. 

Программа психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ разработана на основании Основной образовательной 

программы ДОУ и Адаптированной образовательной программы для детей 

ОВЗ, составленными в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО. 

Психологическое сопровождение участников образовательных 

отношений в ДОУ предполагает: 

 повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

родителей (законных представителей), и включает в себя глубокие знания 

возрастных особенностей и закономерностей развития детской психики, 

ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов; 

 принятие условий возрастных норм, индивидуальности и 

уникальности каждого ребёнка; 

 умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, 

перевозбуждении, потери интереса к делу, недомогании и другие, и 

правильно их интерпретировать. 

Психологическое сопровождение рассматривается как участие 

педагога-психолога в образовательном процессе, направленном: 

 на психологическое просвещение и консультирование педагогов, 

администрации ДОУ и родителей (законных представителей); 

 гуманизацию воспитательной работы с целью заменить 

ориентацию на выполнение программ на ориентацию на нужды, 

самочувствие, интересы воспитанников; 

 адаптацию ребёнка к детскому саду; 
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 ранее выявление возможных трудностей усвоения программного 

материала ребёнком при групповой форме работы; 

• организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). 

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ является обязательным в условиях реализации ФГОС и ФОП 

ДО. 

Данная программа разработана на 2023 – 2025 учебный год. 
 
 

1.2 Нормативно – правовое основание. 
Рабочая программа педагога – психолога МБДОУ № 50 «Радуга» 

разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ. 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва 

"Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении" 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказом Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 "Об 

утверждении положения «О службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации" 
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 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07.2015г № 514н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированная третьей сессией 

Верховного Совета СССР 13 июня 1990 г. № 1591-1 

 Письмом Минобразования РФ от 16.01.2002г № 03/51ин/ 23 – 03 

«Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

 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) 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования       к       устройству,       содержанию       и       организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013г. 

 Уставом и нормативными документами МБДОУ №42 п. 

Каменоломни. 

 Положением о системе планирования образовательной 

деятельности в МБДОУ №42 и основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, В. А. Васильевой. 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения. 
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1.3 Цели и задачи программы психолого-педагогического 

сопровождения (система психолого-педагогической деятельности) 
Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в МБДОУ д/с №50 «Радуга», основных и дополнительных 

образовательных программ; оказание психолого-педагогической помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в освоение основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Задачи: 
1. Способствовать сохранению психологического 

здоровья воспитанников, а также их эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать созданию благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Создать условия для развития социальных и 

интеллектуальных качеств личности каждого ребёнка, индивидуальности, 

самостоятельности и ответственности детей, формирования у них 

предпосылок учебной деятельности. 

4. Способствовать созданию в ДОУ социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным и психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников. 

5. Способствовать обеспечению равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

не зависимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Способствовать эмоциональному благополучию 

родителей в процессе общения с ребёнком. 

8. Создавать условия для поддержки образовательных 

инициатив семьи, в том числе путём включения родителей непосредственно 

в образовательную деятельность с детьми. 

9. Способствовать эмоциональному благополучию 

педагогов в образовательном процессе. 

10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

педагогам и повышение их компетентности в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.4 Принципы построения рабочей программы. 
При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую 

и мировую культуру; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации 

ребенка; 
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 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач в процессе реализации, которые формируют знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного    возраста    до    подготовительной    группы.    Приоритетом 
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непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности ориентировано на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности. 

 

1.5 Значимые для разработки программы характеристики детей 

дошкольного возраста 

В МБДОУ функционирует 1 группа общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая 

группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 
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окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – 

либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. Совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая 

группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
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Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
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изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 



17 
 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая 

группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
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существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
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Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к 

школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Образы   из   окружающей   жизни   и   литературных   произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
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цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
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замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе 

 

 

1.5.1. Психологические особенности развития детей 

дошкольного возраста 

Показатели 2-3года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ведущая 

потребность 

В 

совместной 

деятельност 

и по поводу 

освоения 

предметов 

В общении, 
уважении, 
признании 

самостоя- 

тельности 

ребенка 

В общении; 
познаватель- 

ная 

активность 

В общении В общении 

Ведущая 

функция 

Восприятие Восприятие Наглядно- 

образное 

мышление 

Воображение Воображени 

е, словесно- 

логическое 

мышление 

Мышление Наглядно- 

действенное 

Наглядно- 

образное 

Наглядно- 

образное 

Наглядно- 

образное, 
начало 

формировани 

я образно- 

схематическо 

го 

Элементы 

логического, 
развиваются 

на основе 

наглядно- 

образного 

Память Непроизволь 

ная 

(эмоциональ 

но окрашен- 

ная инфор- 

мация); 
преобладает 

узнавание, а 

не запомина- 

ние; 
кратковреме 

нная. Обьем 

памяти 2-3 

предмета из 

5. 

Непроизвольн 

ая 

(эмоциональн 

о окрашенная 

информация); 
преобладает 

узнавание, а 

не 

запоминание; 
кратковремен 

ная. 
Обьем памяти 

3-4 предмета 

из 5 

Кратковремен 

ная; 
эпизодическо 

е 

запоминание 

зависит от 

вида 

деятельности. 
Обьем памяти 

4-5 предмета 

из 5, 2-3 

действия 

Развитие 

целенаправле 

нного 

запоминания 

Объем памяти 

5-7 предметов 

из 10, 3-4 

действия 

Интенсивно 

е развитие 

долговремен 

ной памяти 

Обьем 

памяти 6-8 

предметов 

из 10, 4-5 

действий 

Внимание Непроизволь Непроизвольн Внимание Начало Интенсивно 
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 ное. 
Удерживает 

внимание 5- 

7 мин. 
Объем 

внимания 2- 

3 предмета 

ое; быстро 

переключаетс 

я с одной 

деятельности 

на другую. 
Удерживает 

внимание 5- 

10 мин. 
Объем 

внимания 3-4 

предмета 

зависит от 

интереса 

ребенка, 
развиваются 

устойчивость 

и 

возможность 

произвольног 

о 

переключения 

. Удерживает 

внимание 10- 

15 мин. 
Объем 

внимания 4-5 

предметов 

формировани 

я 

произвольног 

о внимания. 
Удерживает 

внимание 15- 

20 мин. 
Объем 

внимания 8- 

10 предметов 

е развитие 

произвольно 

го внимания 

удерживает 

внимание 

20-25 мин., 
Обьем 

внимания 

10-12 

предметов 

Воображение Репродуктив 

ное 

Репродуктивн 

ое 

(воссоздание 

репродукции 

знакомого об- 

раза) 

Репродуктивн 

ое; появление 

элементов 

творческого 

воображения 

Развитие 

творческого 

воображения 

Переходит 

во 

внутреннюю 

деятельност 

ь, 
появляется 

собственное 

словесное 

творчество 

(считалки, 
дразнилки, 
стихи) 

Восприятие Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, 
форма, 
размер) 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 
размер) 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов, 
свойств 

предметов 

Знания о 

предметах и 

их свойствах 

расширяются 

(восприятие 

времени, 
пространства) 
, 

организуются 

в систему и 

используются 

в различных 

видах 

деятельности 

Знания о 

предметах и 

их свойствах 

расширяютс 

я (восприя- 

тие времени, 
пространств 

а), 
организуютс 

я в систему 

и ис- 

пользуются 

в различных 

видах 

деятельност 

и 

Физиологи- 

ческая 

чувствительн 

ость 

Высокая 

чувствитель 

ность к 

физическом 

Высокая 

чувствительн 

ость к 

физическому 

Уменьшение 

чувствительн 

ости к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительн 

ости к 

дискомфорту 

Индивидуал 

ьно, у 

большинств 

а низкая 
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 у 

дискомфорт 

у 

дискомфорту    

Речь Увеличение 

словарного 

запаса 

Способность 

понимать 

обобщенное 

значение слов 

Начало 

формирова- 

ния связной 

речи, 
начинает 

понимать 

прилагательн 

ые 

Завершение 

стадии 

формировани 

я активной 

речи, учится 

излагать 

мысли 

Формирова- 

ние 

планирующе 

й функции 

речи 

Развитие 

внутренней 

речи 

Произволь- 

ность 

познава- 

тельных 

процессов 

Внимание и 

память 

непроизволь 

ные 

Внимание и 

память 

непроизволь- 

ные; начинает 

развиваться 

произвольное 

внимание в 

игре 

Внимание и 

память 

непроизволь- 

ные; 

Развитие 

целенаправ- 

ленного 

запоминания 

Начало 

формирова- 

ния 

произвольно 

сти как 

умения 

прилагать 

усилия и 

концентри- 

ровать 

процесс 

усвоения 

Объект 

познания 

Непосредст- 

венно 

окружающи 

е предметы, 
их 

внутреннее 

устройство 

Непосредстве 

н-но 

окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначения 

Предметы и 

явления, 
непосредст- 

венно не 

восприни- 

маемые 

Предметы и 

явления, 
непосредстве 

н-но не 

воспринима- 

емые, 
нравственные 

нормы 

Причинно- 

следственны 

е связи 

между 

предметами 

и явлениями 

Способ 

познания 

Манипулиро 

вание 

предметами, 
разбор 

предметов 

на части 

Эксперимент 

ирование, 
конструирова- 

ние 

Рассказы 

взрослого, 
конструирова 

ние 

Общение со 

взрослыми, 
сверстником 

самостоятель- 

ная 

деятельность, 
эксперимен- 

тирование 

Самостоятел 

ьная 

деятельност 

ь, 
познаватель 

ное общение 

со 

взрослыми и 

сверстникам 

и 

Условия 

успешности 

Разнообрази 

е 

развивающе 

й сферы 

Развивающая 

сфера и 

партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор 

взрослого и 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 
хорошо 

развитая речь 

Собственны 

й широкий 

кругозор, 
умелость в 

каком-либо 

деле 

Формы 

общения 

Ситуативно- 

личное 

Ситуативно- 

деловое 

Внеситуати- 

вно-деловое 

Внеситуатив- 

но-деловое + 

внеситуативн 

Внеситуатив 

но- 

личностное 
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    о-личностное  

Отношения 

со 

сверстниками 

Мало 

интересны 

Мало 

интересны 

Интересны 

как партнеры 

по сюжетной 

игре 

Углубление 

интереса как к 

партнерам по 

играм, так и 

предпочтение 

в общении 

Собеседник 

и, партнеры 

деятельност 

и 

Отношения с 

взрослым 

Источник 

защиты, 
ласки и 

помощи 

Источник 

способов 

деятельности, 
партнер по 

игре и 

творчеству 

Источник 

информации 

Источник 

информации, 
собеседник 

Источник 

эмоциональ- 

ной 

поддержки 

Эмоции Сильной 

модальности 

, резкие 

переходы 

Сильной 

модальности, 
резкие 

переключения 

Более ровные, 
старается 

контролирова 

ть 

Преобладание 

оптимистичес 

кого 

настроения 

Развитие 

высших 

чувств 

Поведенчески 

е 

особенности 

Кризис 3 

лет «Я-сам» 

Продолжение 

кризиса «Я- 

сам» 

Поведенчес- 

кие 

особенности 

связаны с 

личностными 

особенностям 

и 

Поведенчес- 

кие 

особенности 

связаны с 

личностными 

особенностя- 

ми 

К 7 годам – 

кризис, 
смена 

социальной 

роли 

Игровая 

деятельность 

Предметно- 

манипуляти- 

вная, 
игра «рядом 

» 

Партнерская 

со взрослыми, 
индиви- 

дуальная с 

игрушками; 
игровое 

действие 

Коллективная 

со 

сверстниками; 
ролевой 

диалог, 
игровая 

ситуация 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 
длительные 

игровые 

объединения 

Длительные 

игровые 

объединения 

; умения 

согласовыва 

ть свое 

поведение в 

соответстви 

и с ролью 
 

 

 
 

1.5.2. Психологические особенности обучающихся различных 

целевых групп для оказания им адресной психологической помощи 

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. 
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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. 
Обучающиеся, 
испытывающие трудности 

в освоении ООП, 
развитии, социальной 

адаптации, в том числе 

билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

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 
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испытывающие трудности 

в понимании 

государственного языка 

РФ на дошкольном уровне 

образования. 

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. 
 

Психологические особенности детей и (или) семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Категория детей Психологические особенности 

Дети-сироты. Данной категории детей может быть свойственно: 
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Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 
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 - 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 - 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); 
применение намеренного поведения с целью досадить 

взрослому; 
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 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, воспитывающих в таких семьях могут быть свойственны 

следующие особенности: 

 трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
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 эмоциональная незрелость; 

 сниженная познавательная активность; 

 отставание в психическом развитии. 
 

 
 

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 

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. 

 
Учитывая специфику МБДОУ №50, «Радуга», т.е. наличие групп 

компенсирующей направленности (логогруппа), значимыми будут являться 

психологические особенности детей с ТНР. 

 

1.5.3 Психологические особенности дошкольников с ТНР 

Особенности речевого развития детей с ТНР 

Под термином «общее недоразвитие речи» понимают различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к её 
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звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. У детей 

с ТНР в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков на слух, недостаточно полноценно 

происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо 

усваиваются навыки словоизменения и словообразования. Словарный запас 

отстаёт от возрастной нормы как по количественным, так и по качественным 

показателям; оказывается недоразвитой связная речь. У детей наблюдается 

недостаточная речевая активность и критичность к своему дефекту 

Особенности познавательной деятельности детей с ТНР 

У детей данной категории отмечается недостаточность различных 

видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 

пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на 

формирование фонематического слуха, а в дальнейшем - фонематического 

восприятия. Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех 

детей с ТНР. 

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и в 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и 

нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной 

связи слова со зрительным образом предмета. 

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что 

дети с недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. У них 

так же наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле. 

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 

истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности 

в процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей 

работы и не всегда самостоятельно замечаются, и устраняются детьми. 

Исследования мнестической функции или памяти обнаруживают что 

объём их зрительной памяти практически не отличается от нормы. Однако 
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заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трёх-четырёх ступенчатые), опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкций. Однако при 

имеющихся трудностях у детей данной категории остаются относительно 

сохранными возможности смыслового, логического запоминания. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками овладения мыслительными операциями, дети отстают в 

развитии словесно- логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Отмечается отставание в развитии двигательной сферы, которое 

характеризуется плохой координацией движений, сниженной скорости и 

ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. Дети с ТНР отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, они нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Отмечается 

недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой 

моторики. 

Проблема формирования личности ребёнка с недостатками 

речевого развития. 
Известно, что одной из общих закономерностей нарушенного развития 

являются отклонения в формировании личности. Трудности социальной 

адаптации таких детей, сложности их взаимодействия с социальной средой 

отмечали Л.С.Выготский, Ж.И.Шиф, В.И.Лубовский. Выявленные 

особенности речевого развития детей с ТНР сочетались с нарушениями 

коммуникативной функции, что выразилось в снижении потребности в 

общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и 
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монологическая речь), особенности поведения (незаинтересованность в 

контакте, неумении ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 

По данным исследования особенностей личностного развития 

дошкольников с ТНР, личность такого ребёнка характеризуется 

специфическими особенностями, среди которых имеют место заниженная 

самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и 

агрессивности разной степени выраженности. 

Инклюзивное образование является одной из форм вариативного 

развивающего образования, представляющего возможность каждому ребенку 

независимо от социального положения, физических и умственных 

способностей, уровня детского развития, удовлетворить свою потребность в 

развитии и равные права в получении адекватного образования и 

подразумевает совместное обучение здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение и развитие 

здоровых детей и детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо    в    первую    очередь    для     того,     чтобы     решить 

проблемы социализации и социальной адаптацией последних. Главное 

направление в инновационной деятельности ДОУ - «включение» детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов в 

коллектив   обычно   развивающихся    сверстников    и    взрослых    на 

правах «равных партнеров»,  формирование 

принимающей «толерантной» позиции участников инклюзивного 

пространства. 
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1.6 Планируемые результаты и способы определения 

результативности 

Планируемые результаты программы согласуются с представленными 

во ФГОС ДО целевых ориентиров (раздел IV ФГОС ДО). 

1.6.1 Планируемые результаты для нормотипичных детей 
 
 

к 3 годам у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные 

ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за 

взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания 

взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 
ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 
владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, 
раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 
ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их 

настроение; 
ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; играет рядом; 
ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 
ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 
ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 
самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в 

какой последовательности продвигаться к цели; 
ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части 

речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами; 
ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 

слова и фразы за взрослым; 
ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 
изображенные на них; 
ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 
ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 
ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 
ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так 

далее); 
ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное 

отношение и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за 

явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 
ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет 

простые танцевальные движения; 
ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 
ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 
рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 
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 постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует 

дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 
ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе; 
ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я 

буду лечить куклу»). 

к 4 годам ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к 

отдельным двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, 
прыжки) и подвижным играм; 
ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной 

деятельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к 

выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие 

правила построения и перестроения, выполняет ритмические движения 

под музыку; 
ребенок демонстрирует достаточную координацию движений при 

выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, 
прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного 

движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 
ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, 
одевание и т.п., соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 
ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, 
говорит о себе в первом лице; 
ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей; 
ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 
связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 
«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 
ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении 

и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в 

процессе взаимодействия со сверстниками; 
ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 
осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 
ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 
ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 
кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, 
числе и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - 
педагог) рассказы из 3- 4 предложений, пересказывает знакомые 

литературные произведения, использует речевые формы вежливого 

общения; 
ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует 
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 в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает 

небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 
ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет 

речевую активность в общении со сверстником; 
ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 
короткие стихи; 
ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 
проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении 

и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; 
ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со 

взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов 

и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок 

проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 
ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 
ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и 

неживой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные 

особенности и свойства, различает времена года и характерные для них 

явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в 

природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 
ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 
строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 
создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и 

украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом; 
ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, 
различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 
ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на 

себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, 
использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой 

сюжет из нескольких эпизодов; 
ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, 
рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

к 5 годам ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, испытывает потребность в 

двигательной активности; 
ребенок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, 
выносливость, гибкость, хорошее развитие крупной и мелкой моторики 

рук активно и с интересом выполняет основные движения, основные 
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 элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность; 
ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 
ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации; 
ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 
внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 
замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 

людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 
ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 
ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 
ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их 

выполнять в повседневной жизни; 
ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 
ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 
ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 
ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся 

более длительными и активными; 
ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности; 
ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 
ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом 

слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 
ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, 
о том, как он был создан; 
ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; 
охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной 

деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 

активностью и любознательностью; 
ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, обследовательские действия; 
объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков; 
ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские 

действия, предпринимает попытки сделать логические выводы; 
ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, 
достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет 
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 представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 
некоторых памятных местах; 
ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой 

природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой 

природы, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, 
интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко 

всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 
ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 
различает части суток, знает их последовательность, понимает 

временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется 

от себя в движении; использует математические представления для 

познания окружающей действительности; 
ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, 
поступки, события; 
ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности, используя выразительные и 

изобразительные средства; 
ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно - 
досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и других видах 

культурно-досуговой деятельности); 
ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 
используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 
ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу 

игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно 

включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой 

обстановки; 
ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет 

интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 
комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К 6 годам ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, пешим прогулкам, показывает избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о 

некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 
ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической 

культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, 
ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном ритме и 

темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; ребёнок проявляет доступный 

возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру; 
ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями 

российских спортсменов; 
ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья 
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 (закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, 
безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и 

укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; ребёнок 

настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает 

в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и 

сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к 

родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 
ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых 

и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 
ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, 
самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 
ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает 

правила безопасного поведения в разных видах деятельности, 
демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться под 

присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; ребёнок регулирует свою активность в 

деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права других 

людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 
способен к произвольным действиям; 
ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 15 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными 

приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра; 
ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся 

за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения 

проблем, имеет представления о социальном, предметном и природном 

мире; 
ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 
ребёнок использует математические знания, способы и средства для 

познания окружающего мира; способен к произвольным умственным 

действиям; логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, 
систематизации, классификации и другим, оперируя предметами 

разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 
ориентировкой в пространстве и времени; ребёнок знает о цифровых 

средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с 

ними; 
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 ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в 

котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, её государственные символы; 
ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, 
может классифицировать объекты по разным признакам; имеет 

представление об особенностях и потребностях живого организма, 
изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает правила 

поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием 

занимается музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 
изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 
ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно- 

досуговых мероприятий; ребёнок самостоятельно определяет замысел 

рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и 

композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и 

средства выразительности, использует разнообразные материалы; 
ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, 
комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые 

образы, управлять персонажами в режиссерской игре; ребёнок проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами 

Планируемые образовательные результаты на этапе завершения освоения 

программы 

К концу 

дошкольного 

детства 

у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые 

качества; 
ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, 

может контролировать свои движение и управлять ими; 
ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены; 
ребенок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристических пеших прогулках, осваивает простейшие туристические 

навыки, ориентируется на местности; 
ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 
ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и 

может осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 
ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 
ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, 
понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 
ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться 

к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь 

и поддержку другим людям; 
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 ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила 

поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 
ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 
ребёнок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать 

свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную 

самооценку; 
ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 
у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 
ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 
ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как 

ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 
ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 
творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу; 
ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 

умениями; 
ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 

интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры 

персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 

героев; 
ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном 

мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики 

и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и 

принадлежности к нему; 
ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы 

взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и 

неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы 

деятельности; 
ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет 

представление о многообразии стран и народов мира; 



43 
 

 ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, 
умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 
ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные 

способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, 
классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и 

другое; 
ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких 

представителях живой природы России и планеты, их отличительных 

признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и 

развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет 

сформированный познавательный интерес к природе, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 
ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных 

видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 
изобразительной, театрализованной деятельности; 
ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 
ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; 
использует различные технические приемы в свободной 

художественной деятельности; 
ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных 

творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам 

и развлечениям, художественных проектах; 
ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства 

для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен 

создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и 

использовать с учётом игровой ситуации; 
ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 
комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, 
выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской 

игре; 
ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками; 
ребёнок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные 

предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации психологического сопровождения. 
Решение современных задач дошкольного воспитания является 

сложной многогранной проблемой, подходы к которой не могут быть 

исчерпаны даже проверенными многолетней практикой методами и 

приемами. Это связано с рядом объективных обстоятельств, прежде всего с 

тенденцией к широкому внедрению разных вариантов интеграции детей с 

проблемами в развитии и усовершенствованием диагностики, лечения, 

коррекции, обучения, воспитания. В этой связи все большую значимость 

приобретает технология психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка. 

Психолого-педагогического сопровождение — это система психолого- 

педагогической деятельности, направленная на создание оптимальных 

условий для развития личности и успешного обучения ребенка в ситуациях 

образовательного взаимодействия с участием всех субъектов воспитательно- 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги. 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности 

педагога-психолога, реализацию пяти образовательных областей: 

познавательной, речевой, социально-личностной, художественно- 

эстетической и физической. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие – где ребенок входит в мир 

социальных отношений, познает себя и других, осознает свои возможности, 

учится проявлять эмоции и чувства различными, социально приемлемыми 

способами, учится адекватному поведению в конфликтных ситуациях. В игре 
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ребенок проигрывает жизненные ситуации, отношения между людьми, в ней 

развивается, познает мир, общается. 

• Познавательное развитие – где ребенок познает многообразие 

свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует, 

накапливает опыт и хочет исследовать дальше. Благодаря этому у детей 

развиваются высшие 

психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, воображение, наблюдательность, 

сообразительность, фантазия, речь и коммуникативные способности. 

• Речевое развитие – где ребенок учится диалоговому общению. Учится 

отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного 

характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах 

деятельности. 

• Художественно-эстетическое развитие – где через художественное и 

музыкальное творчество дети учатся выражать себя, свои эмоции. Благодаря 

использованию методов арт-терапии дети могут снять накопившуюся 

усталость, напряжение. Через использование разнохарактерной музыки дети 

развивают координацию движений, пластику. Через театрализованные 

инсценировки дети отыгрывают конфликтные ситуации. 

• Физическое развитие – где ребенок активно двигается (прыгает, 

бегает, лазает). Благодаря этому развивает координацию движений, силу, 

ловкость, уверенность в себе. Дыхательная гимнастика помогает работе 

сердца, стабилизирует работу нервной системы, благоприятно влияет на 

работу мозга. Дети учатся снимать напряжение, расслабляться. 

 
Организация системы взаимодействия педагога – психолога с 

участниками образовательного процесса 

Работа с детьми: 
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1. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

2. Коррекционно- развивающая работа с детьми подготовительных 

групп с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

3. Психолого-педагогическая диагностика эмоционального 

благополучия ребенка. 

4. Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми по развитию 

и коррекции эмоционально - волевой сферы ребенка. 

5. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с детьми по запросам воспитателей, родителей. 

6. Сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

Работа с педагогами: 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями и узкими специалистами ДОУ. 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в 

течение года); разработка рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

Работа с родителями: 
1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 
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4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров для родителей. 

Работа с администрацией ДОУ: 

1. Участие в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирование 

своей деятельности с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Поддержка в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

3. Предоставление отчетной документации. 

4. Индивидуальное психологическое консультирование и диагностика 

(по запросу). 

5. Участие в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

6. Обеспечение психологической безопасности всех участников 

воспитательно- образовательного процесса. 

Работа с музыкальными руководителями: 

1. Помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помощь в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

5. Обучение детей определять, анализировать и обозначать словами 

свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 
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6. Консультативная помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Обеспечение психологической безопасности во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

Работа с учителями-логопедами: 

1. Помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

2. Обследование детей для ПМПК с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Подбор материалов для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

5. Совместно с другими специалистами осуществление 

психологического сопровождения детей в период адаптации. 

6. Участие в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

Работа с инструктором по физической культуре: 
1. Помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

инструктора по физической культуре. 

2. Помощь в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Подбор игр и упражнений для детей с чрезмерной утомляемостью, 

непоседливостью, вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими 

нервно-психическими расстройствами. 

4. Помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях. 
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5. Сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

6. Обеспечение психологической безопасности во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

Работа с медицинской службой: 
1. Участие в анализе медицинских карт детей. 

2. Учет индивидуальных особенностей здоровья детей при организации 

занятий. 

3. Помощь в организации пространства в группах ДОУ. 

4. Помощь в организации двигательной активности детей в течение 

дня. 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога являются: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая 

и психокоррекционная работа, психологическое консультирование. 

 
2.2 Направления психолого-педагогической деятельности 

2.2.1 Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, 

его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом- 

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. Участие ребенка в психолого-педагогической 

диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психолого-педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 
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решения образовательных задач, а именно: - индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей развития); - оптимизации 

работы с группой детей. 

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). 

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; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающихся; 

 изучение направленности детской одарённости; 

 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, 
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в том числе с ОВЗ, с которыми проводилась коррекционно-развивающая 

работа, с целью отслеживания динамики развития. 

Диагностический инструментарий для проведения психологической 

диагностики выбирается педагогом-психологом. Примерный перечень 

приведён в таблице ниже. 

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 познавательных процессов 

Экспресс-диагностика в детском саду: 
комплект материалов для педагогов- 

психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Руденко 

Л.Г., Павлова Н.Н. 

Комплексная диагностика 

познавательных процессов. 
От 3 до 7 лет 

Психологическая диагностика и 

коррекция в раннем возрасте. Руденко 

Л.Г., Павлова Н.Н. 

Комплексная диагностика 

познавательных процессов. 
От 2,5 до 3 лет 

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

педагогического обследования детей 

Диагностика познавательных 

процессов детей с ОВЗ. 
С 2 лет 

Н.Я. Семаго, М.М.Семаго 

Диагностический альбом для 

исследования особенностей 

познавательной деятеельности 

Углубленная диагностика 

познавательных процессов детей с 

ОВЗ. 

С 5 лет 

Ж.М.Глозман, 
А.Е.Соболева,Ю.О.Титова 

Нейропсихологическая диагностика 

детей дошкольного возраста 

 

Нейропсихологическая диагностика 

воспитанников 

С 3 лет 

Е.А. Стребелева 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста 

Углубленная диагностика 

познавательных процессов детей с 

ОВЗ. 

С 3 лет 

Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей 

Методика «Лесенка». В модификации 

С.Г. Якобсон, В.Г. Щур. 
Исследование самооценки. С 5 лет 

Методика «Паровозик» (С.В. Велиева) Определение особенности 

эмоционального состояния ребёнка. 
С 2 лет 

Восьми цветовой тест 

Люшера. 
Исследование эмоционального 

состояния ребенка. 
С 5 лет 

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

Определение уровня тревожности у 

детей. 
С 3,5 лет 

Методика «Волшебная страна чувств» Исследование 

психоэмоционального состояния 

ребенка. 

С 4 лет 
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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 Интервью «Волшебный мир» 

(Л.Д. Столяренко) 
Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка. 
С 5 лет 

Тест «Сказки» Л. Дюсса. Исследование эмоциональной 

сферы. 
С 5 лет 

Графическая методика М.А. 
Панфиловой «Кактус» 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 
выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

С 4 лет 

Методика исследования детского 

самосознания и половозрастной 

идентификации, разработанная 

Белопольской Л.Н. 

Исследования детского 

самосознания и половозрастной 

идентификации 

С 3 лет 

Детский апперцептивный тест (САТ) 
(Авторы: Леопольд и Соня Беллак) 

Исследование эмоционального 

состояния дошкольников. 
С 3 лет 

Методика «Нарисуй себя» 

(А.М.Прихожан) 
Диагностика эмоционально- 

ценностного отношения к себе. 
С 5 лет 

Диагностика социально-психологического климата коллектива 

Социометрия Дж. Морено Диагностика межличностных 

отношений. 
С 5 лет 

Проективная методика Рене Жиля Исследования сферы 

межличностных отношений ребенка 

и его восприятия внутрисемейных 

отношений 

С 4 лет 

Методика «Разноцветные странички» 

(Л.В.Галецкая, В.В.Орлов) 
Исследование отношения ребенка к 

детскому саду 

С 5 лет 

Диагностика детско-родительских отношений 

Проективная методика «Рисунок семьи» 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 

Проективная методика Рене Жиля Исследование сферы 

межличностных отношений ребенка 

и его восприятия внутрисемейных 

отношений 

С 4 лет 

Проективная методика «Барашек в 

бутылке» 

(Т.П.Репнова) 

Исследование детско-родительских 

отношений 

С 6 лет 

Проективная методика «Птичье гнездо» 

(Донна Кайзер) 
Диагностика уровня привязанности 

ребенка к матери 

С 5 лет 

Диагностика в период возрастных кризисов 

Методика изучения чувства гордости за 

собственные достижения у ребёнка 3-х 

лет Гуськовой Т.В. и Елагиной М. Г. 

Изучение основных личностных 

новообразований у детей в период 

кризиса 3-х лет 

Период 

кризиса 3-х лет 

Методика изучения отношения ребёнка 

к себе в период кризиса 3-х лет 

Гуськовой Т.В. и Елагиной М.Г. 

Изучение отношения ребёнка к себе 

в период кризиса 3-х лет 

Период 

кризиса 3-х лет 
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«Зеркало», «Раскраска», «Колдун» (А.Л. 
Венгер, К.Л. Поливанова) 

Возрастной статус детей. Период 

кризиса 7-ми 

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 

Методика "Карта одаренности" (А. И. 
Савенков) 

Количественно оценить степень 

выраженности у ребенка различных 

видов одаренности и определить, 
какой вид одаренности у него 

преобладает в настоящее время. 

С 6 лет 

Тест Векслера (детский вариант). 
Исследование интеллекта (с 5- до 16 

лет) 

Диагностирует общий интеллект и 

его составляющие - вербальный и 

невербальный интеллекты. 

С 6 лет 

Опросник креативности Дж. Рензулли 

(в адаптации Е.Е. Туник) 
Диагностирует уровень общего 

интеллектуального развития 

С 7 лет 

Интеллектуальная шкала Стенфорд 

Бине для детей от 3 лет 

Диагностирует уровень общего 

интеллектуального развития 

С 3 лет 

 

 

Компоненты психологической готовности к школьному обучению 

В современной психологии выделение компонентов школьной 

готовности производится по различным критериям и на разных основаниях. 

Некоторые авторы (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Я.Л. Коломинский, Е.А. 

Панько и др.) идут по пути дифференциации общего психического развития 

ребенка на эмоциональную, интеллектуальную и другие сферы, и, 

следовательно, выделяя интеллектуальную, эмоциональную и т.д. 

готовность. 

Другие же авторы (Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова) рассматривают 

систему взаимоотношений ребенка с окружающим миром и выделяют 
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показатели психологической готовности к школе, связанные с развитием 

различных видов отношений ребенка с окружающим миром. В таком случае 

основными сторонами психологической готовности детей к школе являются: 

произвольность в общении со взрослыми; произвольность в общении со 

сверстниками; адекватно сформированное отношение к самому себе. 

По возможности сочетая вышеуказанные принципы дифференциации 

компонентов школьной готовности, можно выделить следующие ее 

компоненты. 

Личностная готовность. 
Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, к 

учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность 

входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к 

школьному обучению является тот ребенок, которого школа привлекает не 

внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники 

тетради), а возможность получать новые знания, что предполагает развитие 

познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится 

возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким 

образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка 

должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной 

деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 
Данный   компонент   готовности   предполагает   наличие   у   ребенка 

кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть целостным 

восприятием,    элементами    теоретического    отношения    к    изучаемому 
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материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими 

операциями, смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление 

ребенка остается образным, опирающимся на реальные действия с 

предметами и их заместителями. 

Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у 

ребенка начальных умений в области учебной деятельности, в частности, 

умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 

деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной 

готовности к обучению в школе предполагает: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (способность постижения основных 

признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

 рациональный подход к действительности (ослабление роли 

фантазии); 

 логическое запоминание; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет 

дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к 

пониманию и применению символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательной 

координации. 

Социально – психологическая готовность. 
Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей 

качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и 

учителями. Ребенок приходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, 

и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами установления 

взаимоотношений с другими людьми, необходимы умения войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей 
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потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям 

детской группы. 

Физическая готовность. 
Подразумевает общее физическое развитие: нормальный рост, вес, 

объем груди, мышечный тонус, пропорции тела, кожный покров и 

показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и 

девочек 6-7 –летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики. 

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и 

уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоровья. 

Речевая готовность. 
Сформированность звуковой стороны речи, словарного запаса, 

монологической речи и грамматическая правильность. 

Эмоционально-волевая готовность. 
Считается сформированной, если ребенок умеет ставить цель, 

принимать решение, намечать план действий, принимать усилия в его 

реализации, преодолевать препятствия и у него формируется произвольность 

психологических процессов. 

Диагностика готовности к школьному обучению 
 

Методика Диагностируемые параметры Возраст 

Экспериментальная 

беседа по определению 

«Внутренней позиции 

школьника» (Н.И. 
Гуткина) 

Сформированность внутренней позиции 

школьника 

Мотивация 

Отношение к школе 

С 6 лет 

Тест школьной зрелости 

«Керна Йерасек» 

Уровень школьной зрелости: 
-развитие мелкой моторики; 
-уровня произвольного внимания; 
-работоспособность; 
-мышление 

С 6 лет 

Методика «4-й лишний» Определение уровня развития логического 

мышления, уровня обобщения и анализа у 

ребенка. 

С 7 лет 

Последовательные 

картинки 

(А.Н. Бернштейн) 

Предпосылки логического мышления, 
способность устанавливать причинно- 

следственные связи и определять 

последовательность расположения сюжетных 

С 6 лет 
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 рисунков.  

Методика «Лесенка» 

(В.Г. Щур) 
Самооценка. С 6 лет 

Методика «Графический 

диктант» 

(Д.Б. Эльконин) 

Диагностика произвольного внимания, 
пространственного восприятия, уровня 

саморегуляции. 

С 6 лет 

Методика «Беседа о 

школе» (Т.А.Нежнова) 
Выявление уровня сформированности 

«внутренней позиции школьника». 
С 7 лет 

Проективная рисуночная 

методика «Школа 

зверей» (С. Панченко) 

Диагностика общей школьной тревожности и 

выявление удовлетворенности школьной 

жизнью, взаимопонимания, в коллективе, 
защищенности членов коллектива. 

С 7 лет 

Методика «Мотивы 

учения» Разработка 

М.Р.Гизбург 

Значимые мотивы для обучения в школе С 6 лет 

Методика для изучения 

особенностей 

самооценки детей 6-7 

лет «Улицы» 

Модификация методики 

Демо – Рубинштейн 

Изучение особенностей самооценки С 7 лет 

Методика «10 слов» по 

А.Л. Лурия 

Объем слуховой памяти. С 6 лет 

 

2.2.2 Направление «Развивающая работа и психологическая 

коррекция» 

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 ООП ДО МБДОУ д/с № 42, 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. 
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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). 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. Психокоррекционные технологии 

включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом 

деятельности педагога- психолога по данному направлению становится не 

исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые 
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помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога- 

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

не директивной деятельности воспитанников. 

Ведущими 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 ребенка. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития и поведения. 

Коррекционно-развивающая работа психолога ведется в группах и 

индивидуально. 

Можно выделить два направления коррекционно-развивающей 

работы: 

1) собственно развивающую, направленную на всех детей; 
2) психокоррекционную, ориентированную на устранение проблем 

определенных линий развития, выявленных у конкретных детей. 

Разработка содержания развивающей и психокоррекционной работы с 

детьми осуществляется в рамках некоторых принципов: 

1. Содержание развивающей и психокоррекционной работы прежде 

всего должно соответствовать тем компонентам развития ребенка, которые 

на данном возрастном этапе наиболее актуальны. Реализация этого 

принципа, позволяющего психологу выделить приоритетные направления 
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работы с детьми, опирается на знание психологических закономерностей 

развития психики на данном возрастном этапе. 

2. Развивающая и психокоррекционная работа организуется, прежде 

всего, по итогам проведения психодиагностического обследования. 

 
Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми с 

нормативными кризисами развития. 
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. 
Проведение занятий 

с вновь 

прибывшими детьми 

преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в 

период адаптации к детскому саду; 
обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 
формирование активной позиции родителей по отношению к 

процессу адаптации детей. 
Параллельно с решением основных задач решаются задачи 

комплексного развития детей: 
- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 
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 тревоги, агрессии; 
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 
- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
Для реализации задач по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды так же проводится: 
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 

вновь поступающих детей для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога; 
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка 

и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с детьми 

подготовительной 

группы, с целью 

формирования 

предпосылок 

учебной 

деятельности (с 

учетом результатов 

промежуточной 

диагностики на 

начало учебного 

года). 

развитие познавательных и психических процессов - восприятия, 
памяти, внимания, воображения; 
развитие интеллектуальной сферы - мыслительных умений, 
наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно- 

логического, творческого и критического мышления; 
развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир 

человеческих эмоций; 
развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; 
развитие личностной сферы - формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 
развитие волевой сферы - произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения 

в школе; 
формирование позитивной мотивации к обучению. 

Проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с детьми по 

коррекции и 

развитию 

эмоционально- 

волевой, 
коммуникативной и 

личностной сфер. 

Познакомить детей с основными эмоциями, 
Способствовать осознанию собственных эмоций, 
Формировать умение понимать эмоции других людей, 
Развивать способность выражать свои эмоции вербально и 

невербально. 
Формировать умение выражаться сои негативные эмоции 

социально приемлемыми способами, 
Развитие рефлексии, 
Формирование адекватной самооценки у детей, 
Обучение детей способам снятия мышечного и эмоционального 

напряжения. 



63 
 

 Дополнительно по запросам родителей, воспитателей, 

администрации ДОУ и личным наблюдениям проведение индивидуальных 

или групповых коррекционных занятий. 

 
Принципы проведения занятий: 

• Системность подачи материала 

• Наглядность обучения 

• Доступность 

• Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Этапы занятия: 

Организационный этап 

•создание эмоционального настроя в группе; 

• упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

Мотивационный этап 

• сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

• выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

Практический этап 

• подача новой информации на основе имеющихся данных; 

• задания на развитие познавательных процессов и творческих 

способностей; 

• отработка полученных навыков на практике. 

Рефлексивный этап 

• обобщение полученных знаний; подведение итогов занятия. 
 
 

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. 
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 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, испытывающие 

трудности в понимание 

государственного языка РФ 

на дошкольном уровне 

образования. 

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 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 воспитанники. 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. 
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 Формировать у взрослых приёмы эффективного взаимодействия с 

ребёнком. 
Взаимоотношения со сверстниками: 
Развивать формы продуктивного сотрудничества со сверстниками, 
дружелюбие, стремление содействовать, 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 – 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. 
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 Формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения. 
Развитие рефлексивных способностей. 
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 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 
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 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 проблемами невротического характера 

должна вестись в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и содержать в себе выдачу рекомендаций и 

направление к невропатологу. 
Дети с проблемами 

регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые 

движения, двигательная 

расторможенность, 
снижение произвольности 

внимания). 

По необходимости направление ребёнка к невропатологу. 
Развитие произвольного внимания. 
Снятие психоэмоционального напряжения. 
Обучение навыкам расслабления. 

 

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 

Программа занятий с детьми 

2—4-х лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению. 
Автор: Роньжина А.С. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Дети 

адаптационных 

групп и их 

родители. 

Групповая 

Цикл арт-терапевтических 

занятий с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста «Цветной 

мир» 

Автор: Костина М.Н.. 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Дети «группы 

риска» 

Дети с проблемами 

невротического 

характера 

Дети с проблемами 

Индивидуальная 
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  общения  

Рабочая программа 

коррекционно-развивающей 

работы «Приключения 

будущих первоклассников» 

(6-7 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
Познавательное 

развитие. 

Дети 

подготовительной 

группы, с целью 

формирования 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Обучающиеся, 
испытывающие 

трудности в 

освоении ООП 

Групповая 

Развивающая психолого- 

педагогическая программа 

«Окна в мир ребенка» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Дети «группы 

риска» 

детьми и/или 

семьями, 
находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Групповая 

Индивидуальная 

Программа -иготреинг с 

элементами сказкотерапии 

«Цветик-семицветик» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Дети и/или 

семьями, 
находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Групповая 

Программа 

нейропсихологического 

развития 

и коррекции детей с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторной 

сферы, 
координация и 

регуляция 

движений 

Дети с проблемами 

невротического 

характера 

Дети с проблемами 

регуляторного 

характера 

Индивидуальная, 
в микрогруппах 

Коррекционные занятия с 

детьми по программе 

Развитие интеллекта детей 5- 

7 лет» Автор: Севостьянова 

Е.О. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
Познавательное 

развитие. 

Дети ОВЗ Групповая 

Программы эмоционального 

развития детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Автор: Крюкова С.В., 
Слободяник Н.П. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Дети с особыми 

образовательными 

потребностями 

(ООП) 

Групповая 
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Программа по развитию 

познавательных процессов 

(внимание, память, 
воображение, восприятие), 
интеллектуальных и 

эмоциональных 

способностей в процессе 

общения со взрослыми и со 

сверстниками 

«Песочный дворик» 

Большебратская Э.Э. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Одарённые 

воспитанники. 
Групповая 

Индивидуальная 

Программа 

нейропсихологической 

коррекции с детьми 

дошкольного возраста 

«Умняша» 

Автор: Ксензик А.А., 
Самойлова Н.Н. 

Познавательное 

развитие. 
Помощь в 

решении 

поведенческих 

проблем. 

Обучающиеся, 
испытывающие 

трудности в 

освоении ООП 

Дети ОВЗ 

Групповая 

Индивидуальная 

Программа 

коррекционно-развивающей 

работы 

по развитию эмоциональной 

сферы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Релаксик» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Дети с проблемами 

общения 

Дети с проблемами 

невротического 

характера 

Групповая 

Программа 

коррекционно-развивающей 

работы «Уроки добра» 

Автор: Семенака С.И. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Дети и/или семьи, 
находящиеся в 

СОП 

Групповая 

Адаптивная коррекционно- 

развивающая парциальная 

программа «Росток» 

Автор: А.С. Сиротюк, А.Л. 
Сиротюк 

Развитие высших 

психических 

функций ребенка 

Дети с проблемами 

невротического 

характера 

Дети с проблемами 

регуляторного 

характера 

Индивидуальная, 
в микрогруппах 

Программа 

коррекционно-развивающей 

работы «Я, ты и тигр» 

Автор: Огненко Н. 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Дети «группы 

риска» 

детьми и/или 

семьями, 
находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Групповая 

Индивидуальная 

 

В технологическом аспекте коррекционно-развивающее направление 

деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование 
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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 

психогимнастических; свободной недирективной 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. 

 
2.2.3 Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении трудных образовательных ситуаций; 
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Примерное планирование тем консультаций для родителей и 

педагогов. 

(младшая группа) 
 

Тема Цель Форма работы 

«Адаптация ребенка в 

детском саду». 
Психологическое 

просвещение 

родителей и пропаганда 

знаний по психологии семьи 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 
памятка для родителей 

«Кризис трех лет» Психологическое 

просвещение 

По возрастным 

особенностям детей. 

Стендовая консультация 

«Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском 

саду». 

психологическое 

просвещение 

родителей и пропаганда 

знаний. 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы. 

«Нет» капризам и 

истерикам» 

Обучение родителей 

способам преодоления 

детских капризов и 

упрямства. 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 
буклеты. 

«Детские страхи – это 

серьезно!» 

Информирование о 

проблеме детских страхов. 
Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 
стендовая информация 

«Как подготовить ребенка 

к поступлению в детский 

сад» 

психологическое 

просвещение 

родителей и пропаганда 

знаний. 

Индивидуальные беседы, 
стендовая информация 

 
(средняя группа) 

 

Тема Цель Форма работы 

«Возрастные особенности 

детей 4-5 лет». 
Психологическое 

просвещение 

родителей и пропаганда 

знаний по психологии семьи 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 

«Дети с повышенной 

активностью.» 

установление 

эмоционального 

контакта между педагогами, 
родителями, детьми; 
улучшение детско 

– родительских отношений 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы. 

«Как преодолеть 

упрямство». 
Обучение родителей 

способам преодоления 

детских капризов и 

упрямства. 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 
стендовая информация 
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«Детская ревность» Обучение родителей 

способам преодоления 

детских капризов . 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 
стендовая информация 

«Как справиться со 

страхом темноты 

Информирование о 

проблеме детских страхов. 
Индивидуальные беседы, 
стендовая информация, 
буклеты 

 

(старшая группа) 
 

Тема Цель Форма работы 

«Возрастные особенности 

детей 5-6 лет». 
Психологическое 

просвещение 

родителей и пропаганда 

знаний по психологии семьи 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 

«Гиперактивный ребенок.» установление 

эмоционального 

контакта между педагогами, 
родителями, детьми; 
улучшение детско 

– родительских отношений 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы. 

«Самоуважение и как его 

воспитать». 
психологическое 

просвещение 

родителей и пропаганда 

знаний. 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы. 

«Детская ревность» Обучение родителей 

способам преодоления 

детских капризов . 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 
стендовая информация 

«Не лишайте ребенка 

самостоятельности» 

Информирование о 

развитии самостоятельности 

у детей. 

Индивидуальные беседы, 
стендовая информация. 

 

 

 

(подготовительная группа) 
 

Тема Цель Форма работы 

«Кризис 6 лет». Психологическое 

просвещение 

родителей и пропаганда 

знаний по психологии семьи 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 

«Готовимся к школе» Психологическое 

просвещение по подготовке 

ребенка к школьному 

обучению 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 
стендовая информация 

«Ребенок – левша». психологическое 

просвещение 

родителей и повышение 

родительской 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы. 
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 компетентности в вопросах 

воспитания. 
 

«Люби меня, 
пожалуйста!» 

Психолого - педагогическое 

просвещение родителей 

Родительское собрание, 
Индивидуальные беседы, 
стендовая информация 

«Детское непослушание» Психологическое 

просвещение родителей 

Индивидуальные беседы, 
стендовая информация. 

 

Дополнительно по запросам родителей, воспитателей, администрации 

ДОУ психолог проводит индивидуальные консультации на темы, 

касающиеся участников образовательного процесса. 

 
2.2.4 Направление «Психологическое просвещение» 

Цель: формирование у родителей, педагогического персонала и 

руководителя образовательного учреждения потребности в психологических 

знаниях; создание условий для полноценноного личностного развития и 

самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. Также обеспечение условий оптимального 

перехода детей на следующую возрастную ступень, предупреждение 

возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности в 

процессе неприрывной социализации; разработка рекомендаций 

педагогическому персоналу, родителям по оказанию помощи в вопросах 

Формы психологического просвещения могут быть самыми разными: 

лекции, беседы, круглые столы, семинары, выставки, подборка литературы, 

уголки ПС и пр. 

Психологическое просвещение родителей направлено на введение их в 

актуальные проблемы детей и способствует пониманию взрослыми динамики 

детского развития. 

Психолог раскрывает перед родителями значимые, насущные вопросы, 

решаемые их детьми на данной возрастной ступени, и предлагает 

подходящие для этого момента формы детско-родительского общения. Для 



74 
 

этого можно использовать короткие психологические беседы на 

родительских собраниях. 

Примерная тематика бесед с воспитателями и родителями 

Половая идентификация в дошкольном возрасте (или психосексуальное 

развитие в дошкольном возрасте). 

 Готовность ребенка к школе (психологическая, 

интеллектуальная, мотивационная) (или как готовить ребенка к школьному 

обучению). 

 «Шустрики» и «мямлики», особенности организации их жизни и 

деятельности. 

 Детские страхи: причины возникновения, профилактика и 

возможности коррекции. 

 Наиболее распространенные ошибки семейного воспитания и их 

влияние на психическое развитие детей (2-3 проблемы на выбор). 

 Кризисы развития   в   дошкольном   возрасте   и   как   с   ними 

«бороться». 

 Упрямство в детском возрасте, его истоки. 

 Особенности развития психических процессов в дошкольном 

возрасте (внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия) (на 

выбор). 

 Эмоциональное благополучие (неблагополучие), его влияние на 

психическое здоровье ребенка. 

 Внутриличностные конфликты у дошкольников, обучение 

способам бесконфликтного поведения. 

Родительский клуб как одна из форм просвещения родителей в 

ДОУ. 
Программа родительского клуба «Секреты родительского мастерства», 

направлена на формирование психологических знаний, повышение уровня 

психологической культуры и психолого-педагогической компетентности 

родителей. 
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Программа ориентирована на родителей, лиц их заменяющих. 

Участниками клуба являются отцы и матери, семейные пары, бабушки и 

дедушки, опекуны. 

Цель программы: повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей через общение и обмен опытом в решении 

проблем обучения, развития и воспитания ребенка, снижение родительской 

тревожности. 

Развитие данного направления работы с родителями, мы реализуем 

через следующие задачи: 

- психологическое просвещение родителей; 

- согласование ценностных основ воспитания ребенка, т.е. определение 

того, какие приоритетные ценности хотят видеть в ребенке взрослые; 

- согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, т.е. 

определение того, какие проявления считать проблемными, и к каким 

следует стремиться, «прорисовывание» образа желаемого ребенка; 

 
- согласование поведенческих воздействий в отношении ребенка, т.е. 

определение зон ответственности родителей, выяснение того, кому и как 

воздействовать на ребенка, чтобы добиваться желаемых в нем изменений. 

Программа рассчитана на 12 занятий. Их целесообразно проводить раз 

в неделю в течение 1,5 – 2 часов. Количество человек в группе 8-14. Опыт 

показал, что участниками занятий могут быть родители детей, как 

однородной возрастной группы, так и родители, воспитывающие детей 

различных возрастов. Группа является открытой, занятия тематические, 

поэтому стать участником клуба родители могут на любом этапе. Участники 

принимают групповые правила, заключая договор о занятиях в родительском 

клубе, где оговорена ответственность сторон. 

 
Тематический план занятий: 

 

Тема Содержание Кол- Форма 
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  во 

часов 

работы 

1.
Ро

ди
те

ли
 –

 к
ап

ит
ан

ы  
до

ма
ш

не
го

 к
ор

аб
ля

»  

Упражнение 1 «Самопрезентация». 
Тест: «Какие мы родители» 

Презентация на тему: «Родители – 

капитаны домашнего корабля» 

Анкета для определения родительской 

позиции и характера взаимодействия с 

ребенком 

 

1 час 

Дискуссия, анкетирование 

2
. 

Се
мь

я 
ка

к  
си

ст
ем

а 

1. Игра-разминка 

2.Упражнение «Семейная система» 

3 Мини-лекция Жизненные циклы семьи 

4.Завершите предложения: 
«Мера вашего влияния» 

5.Вопросы для обсуждения 

( д/з сочинение «Мой ребенок») 

 

2 часа 

 

Интерактивные игры, 
дискуссии, мини-лекция 

3
. 

Ро
ди

те
ль

ск
ие

 

по
зи

ци
и 

и 
ст

ил
и  

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 с 

1.Упр. «Ребенок внутри нас». 
2.Упражения – «Дистанция-позиция- 

пространство» 

3.Мини-лекция «Личность по Берну» 

4 Упражнение «Родительские 

установки». 
5.Сказка о заботливом Ребёнке. 
Д.з. «Родительское сочинение2 

 
 

2 часа 

 

Обсуждение домашнего 

задания 

Интерактивные 

игры, дискуссии, мини- 

лекция 

4.
 В

ли
ян

ие
 э

мо
ци

й 
на

 

ми
кр

ок
ли

ма
т  

в 
се

мь
е 

1.Разминка - Мое настроение похоже... 
2.Упражнение «Букет настроения». 
3. Презентация «Кувшин эмоций» 

4. Активное слушание 

5. Древняя легенда «Два кувшина» 

6 Памятка «Как поддержать самооценку 

ребенка» 

 
 

2 часа 

Обсуждение домашнего 

задания 

Презентация лекционного 

материала 

Анализ и отработка 

полученных навыков 

5
. 

П
оо

щ
ре

ни
я  

и 
на

ка
за

ни
я  

1.Тест “Какой вы родитель?” 

2.Анкета «Поощрения и наказание» 

3. Презентация на тему: «Поощрения и 

наказания» 

4. Анализ правил взаимодействия 

родителя с ребенком 

4.Упражнение «Цветовые зоны 

поведения ребенка» 

5. Памятка родителям от ребенка. 

Д.з. Таблица «4 зоны» 

 
 

2 часа 

Тестирование, актуализация 

проблемы 

Презентация лекциионного 

материала 

Отработка навыка требований, 
умения договариваться с 

ребенком 
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6.
 Д

ис
ци

пл
ин

а 
и  

по
сл

уш
ан

ие
 

1.Игра «Вспоминаем правила» 

2.Основные причины нарушений 

поведения детей. 
3. Зеркало скрытой эмоциональной 

проблемы ребенка 

4. Прием "Я - ты" сообщения 

Д.з. «Язык поступков» 

 
 

2 часа 

Обсуждение домашнего 

задания 

Презентация лекционного 

материала 

Анализ и отработка 

полученных навыков 

7
. 

Ро
ль

 с
ем

ьи
 в

 

фо
рм

ир
ов

ан
ии

 

пр
ив

ы
че

к 

1 Анкетирование «Ожидания» 

2 Мини-лекция «Привычки и навыки». 
3. Роль возраста в формировании 

привычек 

4. Положительное и отрицательное 

подкрепление поведения ребенка 

родителями. 

 
 

2 часа 

 
 

актуализация проблемы 

Презентация лекционного 

материала 

8
. 

Ро
ль

 с
ем

ьи
 в

 

пр
оф

ил
ак

ти
ке

 

вр
ед

ны
х 

пр
ив

ы
че

к 

1. Опрос «Полезные и вредные 

привычки» 2. 

Причины отклоняющегося поведения 

подростков 

3. Тест для родителей «РИСК» 

4.Упражнение «Цветы и сорняки» 

5 Упражнение «Мои семейные ценности» 

 
 

2 часа 

Отработка навыка требований, 
умения договариваться с 

ребенком 

Интерактивные упражнения: 

 9.
Ш

ко
ль

ны
е  г

од
ы 

1. Анкетирование «Наши ожидания» 

2. Возрастные новообразования, 
влияющие на адаптацию к школе. 
Методика линия жизни» 

3. Три уровня школьной адаптации. 
4. Учет индивидуальных особенностей 

ребенка и подбор программы обучения. 
4. Рефлексия «Что могут сделать 

родители» 

 
 

2 часа 

 

Актуализация темы 

Групповая консультация 

мини-лекция 

10
.К

ак
 р

аз
об

ра
ть

ся
 

в 
ш

ко
ль

ны
х  

пр
об

ле
ма

х 

1. Тест «Какой я родитель» 

2. Мини лекция «Почему дети не 

успевают в начальной школе и средней» 

3. Что же могут сделать родители, если 

школьные трудности все же появились 

4. Как делать уроки 

5. Д.з. Таблица «4 зоны возможностей 

ученика» 

 
 

2 часа 

Актуализация темы 

Презентация лекционного 

материала 

мини-лекция 

групповая дискуссия 

1
1
. 

Со
ст

оя
те

ль
на

я  
и 

не
со

ст
оя

те
ль

на
я  л

ю
бо

вь
 

1. Тест «Можете ли вы» 

2. Упражнение «Погружение в детство» 

3. Мини лекция «Хорошее воспитание 

требует времени» 

4.Упражнение «Коллективная мама» 

5. Презентация «Состоятельная и 

несостоятельная родительская любовь» 

6. Дискуссия «Что нужно детям? Что 

нужно родителям?» 

Д.з «В лучах родительского солнца» 

 

 

 

2 

часа 

Актуализация темы 

Презентация лекционного 

материала 

мини-лекция 

групповая дискуссия 
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12
. С

ем
ья

 за
 

ст
ол

ом
 

1.Разминка – «Мое настроение похоже...» 

2.Проективная методика «Семья за 

столом» 

3. Упражнение «Семейные ресурсы». 
4. Рефлексия занятий 

 
 

2 

часа 

Обсуждение домашнего 

задания 

Проективное рисование 

Анализ дискуссия 

 

2.2.5 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 
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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 

ровесниками 

Замкнутость, застенчивость; 
конфликтность, драчливость, 
стремление доминировать; 
неумение действовать 

сообща, несоблюдение 

правил взаимодействия; 
несформированность 

игрового поведения. 

Формировать положительный образ 

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. 

 
1.1. 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. 
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  Участвует в оформление медицинской карты 

(психологический блок). 
 

2.2.6 Направление «Экспертная работа» 

Основные направления экспертной работы в ДОУ: 

1. Участие в разработке нормативно – правовой и 

документационной базы для функционирования на базе ДОУ психолого- 

медико-педагогического консилиума по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями (ограниченными возможностями 

здоровья). 

2. Участие в формировании предметно-развивающей среды, 

отвечающей требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня 

развития ребенка (в том числе детей раннего возраста). 

 
2.2.7 Направление «Организационно – методическая работа» 

 Анализ и планирование деятельности. 

 Подбор методик и подготовка к диагностике. 

 Анализ и обработка результатов диагностических обследований, 

написание заключений 

 Оформление и заполнение рабочей документации. 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

 Подготовка протоколов и бланков диагностического 

обследования, материала к групповым коррекционно – развивающим 

занятиям. 

 Подготовка протоколов и бланков диагностического 

обследования, материала к индивидуальным коррекционно – развивающим 

занятиям. 

 Повышение квалификации 
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 Написание статистического и аналитического годового отчетов, 

справки по итогам мониторинга проводимых   мероприятий   и 

реализуемых программ. 

 Подготовка и посещение семинаров, тематических встреч, 

педсоветов, МО. 

 Составление и написание развивающих / 

коррекционных программ. 

 Оформление кабинета, информации для стендов и памяток. 
Итоги работы за год отражаются в аналитическом отчете за учебный 

год. В аналитическом отчете также намечаются перспективы работы на 

будущий год. 

 
Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

 система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

 обязательное требованием – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога- 

психолога попадают следующие направления мониторинга – физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: - наблюдение за ребенком, - беседы - 

экспертные оценки. При этом в построение системы мониторинга заложено 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 
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др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной 

программе ДОУ. В мониторинге предусмотрено использование методов, 

позволяющих получить объем информации в оптимальные сроки. 

 
3 Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса 

В учреждении имеется отдельный кабинет педагога-психолога. 

Кабинет психолога пропорционален, хорошо освещен, гарантирует защиту от 

посторонних     глаз,      что      способствует      созданию      близости 

общения и доверительной атмосферы. 

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со 

спецификой профессиональной деятельности специалиста. В настоящее 

время психологический кабинет одновременно совмещает в себе несколько 

функциональных зон: методическую, консультативную, место для 

индивидуальной и групповой работы с детьми. Функциональное 

распределение кабинета по зонам помогает заниматься консультированием и 

диагностикой, профилактикой и просвещением; развивающей, 

коррекционной, методической и экспертной деятельностью. Без кабинета и 

соответствующего оборудования выполнить подобное невозможно. 

(Приложение 5) 
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Кабинет оснащен письменным столом, стеллажами для книг и пособий, 

шкафом для книг и пособий, для рабочих папок. 

Организовано рабочее пространство психолога. 

Личная зона психолога 

Рабочая (личная) зона служит для подготовки психолога к работе 

(занятиям, консультациям, обследованиям), обработки данных и хранения 

документации. Рабочее пространство кабинета оснащено письменным 

столом стулом. 

Методический уголок 

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной 

психолого-педагогической литературы, в том числе для родителей. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии; 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 

Зона коррекционно-развивающей и психодиагностической работы 

Зона коррекционно-развивающей и диагностической работы 

представлена столами, комплектами дидактического и игрового материала 

(мягкие игрушки, развивающие игры, психологические методики). В этой 

зоне достаточно места для проведения с малышами игр и коррекционно- 

развивающих занятий. 

Кабинет оборудован различными настольными играми, пособиями и 

играми для развития мелкой и крупной моторики, стимульным материалом 

для развития эмоций. Сама обстановка помогает детям адаптироваться к 

работе.   Для   проведения   игровых   занятий   предполагается   свободное 

размещение на полу, а также разнообразный игровой материал (мягкие 
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игрушки, песочницы для мокрого и сухого песка, материалы для развития 

моторики и т.д.). 

Игровое пространство включает: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) сюжетные кубики; 

5) небольшой набор строительного материала; 

6) куб форм (с прорезями); 

7) различные головоломки; 

8) «Умные шнуровки» 

9) Тематические игры «Домик настроений». 

11) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

— деревья; 

— здания, дома; 

— мебель; 

— машинки; 

— посуда; 

— дикие животные; 

— домашние животные; 

— древние животные (динозавры); 

— солдатики; 

— самолеты, вертолеты, лодки; 

— драгоценности, клады; 

— пупсы, люди; 

— фантастические персонажи; 

— природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, 

шишки и т. д.); 

- емкости для песка 
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- разнообразный художественный материал: пластилин, краски, 

фломастеры, карандаши) 

- подушка примирения 

- волшебные мешочки 

- счетные палочки 

- сюжетные картинки 

Игровое пространство включает полки с игрушками, детские 

стульчики. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения необходима для 

создания атмосферы психологического комфорта и эмоционального 

благополучия. 

Уголок релаксации и снятия эмоционального напряжения 

Одним из важных аспектов деятельности психолога является забота о 

психо-эмоциональном состоянии детей и педагогов. В целях снятия 

напряжения организована - зона релаксации и психического расслабления. 

Для этого специально отведена часть кабинета, в которой имеется: 

- купол с мягкой подушкой (для уединения и расслабления); пол 

(покрыт мягким ковром); доступны мягкие игрушки, рядом расположена 

зона песка; магнитофон и подбор аудиокассет с разнохарактерной музыкой: 

(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки). 

Площадь кабинета позволяет вмещать более 4-х детей. Работа в 

кабинете организовывается не только в индивидуальной форме, но и в 

групповой. (Приложение №5) 

 
3.2 Программно – методическое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Практический психолог в детском саду/ Веракса А.Н., Гуторова 

М.Ф. -2-е изд., испр., - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 -144 С. 

2. Работа педагога – психолога в ДОУ: методическое пособие 

/Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева. – М.: Айрис – пресс, 2007. 
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3. Лабиринт души: Терапевтические сказки/ под ред. Хухлаевой О.В., 

Хухлаева О.Е.- М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2003 

4. Игры в сказкотерапии/ Зинкевич – Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. – 

СПб., Речь, 2008.208с. 

5. Терапевтические сказки в коррекционной работе с детьми/ под ред. 

Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е.- М.: ФОРУМ, 2015-152с. 

6. Психотерапевтические сказки и игры/ Черняева С.А. – СПб., Речь, 

М.: Сфера, 2011. - 169с. 

7. Проективная диагностика в сказкотерапии/ Зинкевич – Евстигнеева 

Т.Д., Тихонова Е.А. – СПб., Речь, 2003.208с. 

8. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста/Степанов С.С. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с. (Серия «Библиотека практического психолога»). 

9. Диагностика уровня развитии детей дошкольного возраста/ 

составители Злобенко М.П., Ерофеева О.Н., Морозова И.В., Мишуткина Э.П. 

– Волгоград: Учитель, 2013 – 110с. 

10. Если у вас «ребенок с моторчиком» …/Фесенко Е.В., Фесенко Ю.А. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 – 64 с. 

11. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду/ 

Арцишевская И.Л. – М.:ООО «Национальный книжный центр», 2016. – 64с. 

12. Игры для гиперактивных детей/Кузнецова А.Е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. 254с. 

13. Игры для дома и детского сада/Трясорукова Т.П. – Изд. 5-е, стер. – 

Ростов н/Д: феникс, 2015. – 29с. 

14. Детская агрессия /Корнишенко А.А. – Екатеринбург: Рама 

Паблишинг,2012. – 200с. 

15. Нарушение психического развития в детском возрасте/ Лебединский 

В.В. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 144с. 

16. Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития 

инклюзивного образования/ Семаго М.М., Семаго Н.Я., Галюта И.А., 
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Грибова О.Е., Кулакова Е.В., Комова Н.С., Чиркова О.Ю., Дробинская А.О., 

Юдилевич А.Я. – М.: АРКТИ, 2014. – 368с. 

17. Мясоед П.А. Экспресс – диагностика психического развития 

дошкольников. // ж. Вопросы психологии, 1996, №2 

18. Организация деятельности психолого – педагогического 

сопровождения в системе образования в условиях реализации ФГОС/ сост.: 

О.А.Драганова, М.И.Калараш, И.В.Климова. – Липецк: ЛИРО, 2014 

19. Тропинка к счастливой семье/Ждакаева Е.И. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. – 119с. 

20. Да – ответственности, нет – конфликтам/Сартан Г.Н. – 3-е изд., 

испр. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 160с. 

21. Как мы портим наших детей: коллекция родительских 

заблуждений/Царенко Н. – Изд.2-е – М.: Суфлер; ростов н/Д: феникс, 2013 – 

189с. 

22. Кризисы детского возраста. «Нет» капризам и истерикам 

/Ярославцева Е.Ю. – Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 155с. 

23. Работа с образами животных: я, ты и тигр/Огненко Н. – СПб.: Речь, 

2006. – 160с. 

24.28 занятий для преодоления тревожности и неуверенности у детей5- 

7 лет/Колос Г.Г. – М.:АРКТИ, 2014. – 72с. 

25. Нам не страшен серый волк.. / Микляева А.В., Румянцева П.В. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. – 202с. 

26. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет/Хухлаева О.В. 

- 4-е Изд. – М.: Генезис, 2013. – 176с. 
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4.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. План работы педагога-психолога на 2023 – 2024 

учебный год. 

Приложение № 2. План работы (понедельный) педагога-психолога на 

2023 – 2024 учебный год. 

Приложение № 3 График работы педагога – психолога на 2023 – 2024 

учебный год. 

Приложение № 4 Циклограмма деятельности педагога – психолога на 

2023– 2024 учебный год. 

Приложение №5 Паспорт кабинета. 
 
 

Приложение №6 Аннотация к рабочей программе педагога-психолога. 
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