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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В связи с переходом на Федеральную образовательную программу (ФОП) дошкольного 

образования от 25.11.2022 г., необходимостью реализации комплексного подхода психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, изменились требования к 

содержанию деятельности педагога-психолога. Дошкольное образование теперь является 

неотъемлемой составной частью и первым уровнем в единой системе непрерывного 

образования, где происходит становление основ личности - активное формирование 

двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его основных 

психических процессов, способностей и социально значимых     качеств. ФОП дошкольного 

образования рассматривает разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа как одну из центральных целей работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Совершенствование системы образования требует 

внедрения и в практику педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное 

обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его 

развития на основе единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся 

личности. Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения — создание 

благоприятных психолого- педагогических условий для полноценного проживания ребенком 

каждого возрастного периода. 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад № 27» разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и 

Федеральной образовательной программой (ФОП) дошкольного образования от 25.11.2022 г. и 

рассчитана на все возрастные периоды дошкольного детства, работу в общеразвивающих 

группах, а также рассчитана на работу с дошкольниками с ОВЗ (ЗПР, ТНР, РАС, ТМНР) (при 

наличии заключения ПМПК). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по формам психологического сопровождения участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФОП: профилактика, диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование, просвещение и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми, родителями 

воспитанников и педагогами ДОО. Содержание рабочей программы реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

Программа ориентирована на воспитанников ДОО в возрасте от 1 до 7 лет. 

Различные целевые группы для оказания адресной психологической помощи (на основе 

ФОП ДО) 

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 
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низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний). 

В требованиях к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования подчеркивается, что для успешной 

реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование в них 

положительной самооценки, уверенности в себе; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих программ: 

 Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 1,6-3 лет в период адаптации к                  ДОО». 

 Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» (3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет). 

 Куражева Н.Ю. «Приключения будущих первоклассников». 

 Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе». 

 Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия». 

Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога является развитие 

социально-личностной, коммуникативной, эмоционально-волевой и познавательной сферы 

детей дошкольного возраста. Для реализации данного направления педагогом-психологом 

создана рабочая программа. Она разработана в соответствии с законодательно-правовыми 

актами и нормативными документами. 

 

1.2. Перечень нормативных документов 

 

Международные: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

Федеральные: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998г. №124 Ф3 (изменения 

и дополнения от 20.07.2000г.); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ 

(изменения и дополнения (редакция, действующая с 1 января 2017 года); 

 Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» (с изменениями и дополнениями от 23 

декабря 2002 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.). Настоящее постановление 

применяется постольку, поскольку оно не противоречит Федеральному закону от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999.г. «Об утверждении 
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Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации» с приложением; 

 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России (принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, май 

2003г., г. Москва); 

 Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования от 17.02.2004 

№ 14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального адаптивного развития  

при подготовке детей к школе»; 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Статья 42. «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. N 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической комиссии»; 

 Письмо   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации от 25.05 2016 

№ ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности ПМПК» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. 

№ ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

 Письмо       Министерства        образования        и        науки        РФ        от 2 марта 

2016 г. № 07-871 «О психологической службе образования в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 

536 г. Москва «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

п. 8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36- часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022г. № 1028 об утверждении 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

 Уставом и другими нормативно-правовыми документами. 

 



6  

1.3. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель рабочей программы - создавать условия для обеспечения психического 

и личностного развития детей дошкольного возраста общеразвивающих групп, а также детей с 

ОВЗ в процессе их воспитания, образования и социализации на базе МАДОУ «Детский сад № 

27». 

Задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Развитие познавательной, коммуникативной, эмоциональной и социально– личностной 

сфер дошкольников с ОВЗ. 

3. Обеспечение коррекции у детей нежелательных черт характера и поведения, 

вырабатывание положительных черт, способствующие лучшему взаимопониманию в 

процессе общения. 

4. Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

5. Просвещение педагогов и родителей в области возрастной и педагогической 

психологии. 

6. Формирование психического здоровья педагогов. 

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 1 года 6 мес. до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. 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 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра 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 младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
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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 младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей: 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. 

Поведение ребенка еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится внеситуативный. 

В общении ребенка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
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одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 (8) лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 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. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

 

Понятие ЗПР (задержка психического развития) подразумевает собой пограничную 

форму интеллектуальной недостаточности, личностную незрелость, нарушение познавательной 

сферы, синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). 

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности, что приводит к отставаниям в 

развитии психической деятельности ребенка. 

Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные органические поражения 
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головного мозга, которые могут быть врожденными или возникать во внутриутробном, 

родовом, а также раннем периоде жизни ребенка. Может наблюдаться и генетически 

обусловленная недостаточность центральной нервной системы. Интоксикации, инфекции, 

обменно-трофические расстройства и т. п. ведут к негрубым нарушениям темпа развития мозговых 

механизмов или вызывают легкие церебральные органические повреждения. Вследствие этих 

нарушений у детей в продолжение довольно длительного периода наблюдается 

функциональная незрелость центральной нервной системы, что, в свою очередь, проявляется в 

слабости процессов торможения и возбуждения, затруднениях в образовании сложных 

условных связей. 

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений. 

Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не 

всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; 

часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д. 

На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность 

тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность планирования и 

выполнения сложных двигательных программ. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 

осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 

представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и формирование 

представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности: дети с ЗПР не могут 

осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно 

проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное смысловое и 

эмоциональное содержание. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР 

отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а также 

широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия 

материала, когда дифференцирование сходных раздражителей становится затруднительным. 

Усложнение условий работы ведет к значительному замедлению выполнения задания, но 

продуктивность деятельности при этом снижается мало. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной категории 

имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное напряжение 

внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения 

задания и неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей наибольшее 

сосредоточение внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим 

детям необходим дополнительный период времени для включения в деятельность; у третьей 

группы детей отмечаются периодические колебания внимания и неравномерная 

работоспособность на протяжении всего выполнения задания. 
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Еще одним характерным признаком ЗПР являются отклонения в развитии памяти. 

Отмечаются: снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая 

сохранность непроизвольной памяти, по сравнению с произвольной; заметное преобладание 

наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения, неумение организовывать свою работу; недостаточная познавательная 

активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение 

использовать рациональные приемы запоминания; недостаточный объем и точность 

запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание механического 

запоминания над словесно-логическим. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления – наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по таким наглядным 

признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков 

материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и 

сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа 

классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. 

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является 

снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов о предметах 

и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной 

речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств 

окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. Особенно низкая 

познавательная активность проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся 

вне круга, определяемого взрослым. 

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить свою 

работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. 

Еще у детей с ЗПР снижена потребность в общении: как со сверстниками, так и с 

взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к 

взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся получить от взрослых оценку своих 

качеств в развернутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде недифференцированных 

определений, а также непосредственное эмоциональное одобрение. У детей данной категории 

наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая 

эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. 

Для дошкольников с ЗПР характерна слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий 

характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 

суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, 

фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество реакций, 

направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей 

социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко 

выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Все это 

свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. 

Одним из диагностических признаков ЗПР у детей рассматриваемой группы выступает 

несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все 

компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой 

тематики; содержание игр, способы общения, действия и сами игровые роли бедны. Диапазон 

нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по 

содержанию, а, следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе. 

Клинические и нейропсихологические исследования выявили отставание в становлении 
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речи детей с ЗПР, низкую речевую активность, недостаточность динамической организации 

речи. У этих детей отмечается ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий 

уровень практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. 

Наблюдается отставание в развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие 

внутренней речи, что затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в 

деятельности. 

У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При 

использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные с 

неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом, дети часто 

обозначают не только сходные, но и относящиеся к разным смысловым группам понятия. 

Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений этих 

детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-следственных 

отношениях, что в свою очередь определяется особенностями познавательной деятельности 

личности при ЗПР. 

 

 

 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР 

 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы проявляет себя при переходе ребенка с ЗПР к 

систематическому обучению. В исследованиях отмечается, что для детей с ЗПР характерна, 

прежде всего, неорганизованность, некритичность, неадекватность самооценки. Эмоции детей с 

ЗПР поверхностны и неустойчивы, вследствие чего дети внушаемы и склонны к подражанию. 

Типичные для детей с ЗПР особенности в эмоциональном развитии: 

1) неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозможности на 

длительное время сконцентрироваться на целенаправленной деятельности. Психологической 

причиной этого является низкий уровень произвольной психической активности; 

2) проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в 

установлении коммуникативных контактов; 

3) появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, 

тревожность, склонны к аффективным действиям. 

 

Также детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких 

эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость, 

бедность психических процессов, гиперактивность. В зависимости от преобладания 

эмоционального фона можно выделить два вида органического инфантилизма: неустойчивый 

— отличается психомоторной расторможенностью, импульсивностью, неспособностью к 

саморегуляции деятельности и поведения, тормозной — отличается преобладанием 

пониженного фона настроения. Дети с ЗПР отличаются несамостоятельностью, 

непосредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, проконтролировать свою 

работу. И как следствие для их деятельности характерна низкая продуктивность работы в 

условиях учебной деятельности, неустойчивость внимания при низкой работоспособности и 

низкая познавательная активность, но при переключении на игру, соответственную 

эмоциональным потребностям, продуктивность повышается. 

У детей с ЗПР незрелость эмоционально-волевой сферы является одним из факторов, 

тормозящим развитие познавательной деятельности из-за несформированности мотивационной 

сферы и низкого уровня контроля. 

Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их эмоциональному 

комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и возбуждения. Эмоциональный 

дискомфорт снижает активность познавательной деятельности, побуждает к стереотипным 

действиям. Изменения эмоционального состояния и вслед за этим познавательной деятельности 
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доказывает единство эмоций и интеллекта. 

 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 

 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Второй уровень речевого развития – речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и 

т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке.  Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались следующие 
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положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

•  у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления 

продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР 

 

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, поэтому у 

них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда аффективные реакции на 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои пожелания, а так же: 

 выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех окружающих 

или конкретных лиц); 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое  навязчивыми 

страхами; 

 чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое             

невротическими рвотами, потерей аппетита; 

 энурез (недержание мочи); 

 онанизм; 

 повышенную обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

 

Особенности эмоционально-волевой сферы: у детей с алалией часто наблюдается 

психический инфантилизм, одной из характерных черт которого являются особенности 

эмоционально-волевой сферы. Эти особенности проявляются в лабильности настроения 

(причем смена настроения часто неадекватна), характерна некоторая дурашливость, отсутствие 

самокритики, излишняя доверчивость. Игровая деятельность также отличается своеобразием: 

интерес к игре, как правило, летучий, чаще у детей с алалией в игре роль ведомых. 

Наблюдение за игровой сферой может быть крайне информативным в плане характеристики 

эмоционально-волевой сферы. У детей с более выраженной органической недостаточностью 

могут наблюдаться проявления немотивированной агрессии, раздражительности, характерно 

нежелание вступать в контакт, замкнутость, волевые качества не развиты, при затруднениях 

следует отказ от начатой деятельности. 

 

1.7. Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и 

динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 
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влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом 

у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 

тем  расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с 

выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных 

контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых 

тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение 

и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 

ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в 

своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, 

которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  от  гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 

случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 

более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, словами, 

в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 
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тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному 

им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков,  и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуального и социального 

развития  ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения 

такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в 

группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, 

через других детей ему легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, легче 

выполнять требования взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений 

с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, 

в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 

могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический 

почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки 

прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна 

речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором 

или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.   

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и 

достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 
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математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы 

осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что 

эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком 

в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение 

может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в 

школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для 

развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях 

адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве 

случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 

реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по 

ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни 

стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 

мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  хорошим запасом 

слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно 

поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 

в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 

связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 
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менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от 

них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. 

Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь 

со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может  регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и 

речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 

детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения 

здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 
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В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою 

неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также 

наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 

прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей с РАС 

 

Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком при РАС и 

может проявиться в скором времени после рождения. 

Так, при аутизме часто отстает в своем формировании самая ранняя система социального 

взаимодействия с окружающими людьми — комплекс оживления. Это проявляется в 

отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и ответных эмоциональных реакций в 

виде смеха, речевой и двигательной активности на проявления внимания со стороны 

взрослого. По мере роста ребенка слабость эмоциональных контактов с близкими взрослыми 

продолжает нарастать. Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают 

соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. Обычно ребенок 

отличает родителей от других взрослых, но большой привязанности не выражает. Дети могут 

даже испытывать страх перед одним из родителей, иногда стремятся ударить или укусить, 

делать все назло. У этих детей отсутствует характерное для данного возраста желание 

понравиться взрослым, заслужить похвалу и одобрение. Слова «мама» и «папа» появляются 

позже других и могут не соотноситься с родителями. Все вышеназванные симптомы являются 

проявлениями одного из первичных патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога 

эмоционального дискомфорта в контактах с миром. У ребенка с РАС крайне низкая 

выносливость в общении с миром. Он быстро устает даже от приятного общения, склонен к 

фиксации на неприятных впечатлениях, к формированию страхов. 

Стоит заметить, что крайне редко наблюдается проявление всех вышеназванных 

симптомов в полном объеме, особенно в раннем возрасте (до трех лет). В большинстве 

случаев родители начинают обращать внимание на «странности» и «особенности» ребенка 

лишь по достижении им двух или даже трёх лет. 

У детей с РАС наблюдается нарушение чувства самосохранения с элементами 

самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать на проезжую часть, у них отсутствует 

«чувство края», плохо закрепляется опыт опасного контакта с острым и горячим. 

У всех без исключения детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому коллективу. 

При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное игнорирование или активное 

отвержение общения, отсутствие отклика на имя. В своих социальных взаимодействиях 

ребенок крайне избирателен. Постоянная погруженность во внутренние переживания, 

отгороженность аутичного ребенка от внешнего мира затрудняют развитие его личности. У 

такого ребенка крайне ограничен опыт эмоционального взаимодействия с другими людьми, он 

не умеет сопереживать, заражаться настроением окружающих его людей. 

 



19  

1.8. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТМНР 

 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, что препятствует освоению знаний и умений. 

Нарушены базовые психические функции: послушать, посмотреть, запомнить, быть 

внимательным, подумать данные учащиеся не обладают этими умениями. На ряду с этим, 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического.  

Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное 

понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется 

соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи можно 

выделить: детей с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне 

отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная с пропуском, 

искажением или заменой другим звуков. Ввиду этого при обучении большей части данной 

категории детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Внимание обучающихся с ТМНР крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости, что препятствует 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, 

зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить 

в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое 

сформированное действие в новые условия. 

Наиболее типичными для данной категории воспитанников являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, 

завязывание ленточек (здесь мы будем использовать все упражнения на развитие мелкой 

моторики). 

 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей с ТМНР 

 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями «нарушение сенсорной интеграции». Когда дети не правильно 

интерпретируют повседневную сенсорную информацию в том числе тактильную, вкусовую, 

зрительную, слуховую, это когда одно из нескольких чувство слабо развито 

гипосензитивность, или наоборот – чрезмерно чувствительны гиперсензитивность (может 

быть и неприязнь к контакту, неадекватные страхи).   

В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что 

не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо 

деятельности не имеет мотивационно — потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер. 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. 

У детей с ТМНР всегда имеется недоразвитие эмоционально – волевой сферы, 

проявляющееся примитивностью чувств и интересов, недостаточной выразительностью, 

дифференцированностью и адекватностью эмоциональных реакций, слабостью побуждений 

их к деятельности, особенно к познанию окружающего. 

Как проявляются расстройства в эмоционально-волевой сфере? В виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, немотивированных колебаний настроения, снижения 

эмоционального тонуса и побуждений к деятельности, в виде нарушения эмоционального 

контакта с окружающими. Тем не менее, необходимо заметить, что эмоциональная сфера у 

детей с ограничением развития интеллекта всё же более сохранна, чем интеллектуальная. При 
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примитивности эмоций и слабости познавательных интересов, эмоциональная жизнь более 

разнообразна (небезразличное отношение к своему внешнему виду, острое чувство обиды, 

стремление к похвале, интерес к бытовым вопросам). Но это только при умеренной у.о. 

Но при глубокой умственной отсталости наблюдается настоящее нарушение 

эмоционального контакта с окружающими. Особо большие трудности представляют дети с 

пониженным эмоциональным тонусом и слабостью побуждений (вялость, пассивность, 

отсутствие всякого интереса к чему-либо, речь растянута, мышление также резко замедленно). 

Особенности развития детей обусловлены выраженными нарушениями поведения, чаще как 

следствие аутистических расстройств. Они проявляются в расторможенности, «полевом», 

нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. 

Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он 

возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку 

требуется помощь в удовлетворении потребности. У таких детей нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 

реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого 

развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, 

поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация данной Программы обеспечивает проработку эмоционально- личностных 

проблем детей (снижение агрессивных проявлений, импульсивности, тревожности, повышение 

уверенности в себе), развитие познавательной сферы (память, внимание, мышление, 

восприятие). Практически у всех детей развиваются коммуникативные навыки, по результатам 

наблюдений и проведения повторной диагностики с использованием проективных методик. 

Кроме того, у детей, участвующих в коррекционно-развивающей работе по данной программе 

формируются навыки восприятия и воспроизведения различных эмоциональных состояний, 

умение дифференцировать собственные чувства и эмоции, а также чувства окружающих. 

При успешном освоении программы у детей формируется: 

 успешная предрасположенность к школьному обучению; 

 развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации; 

 формируется устойчивое внимание, способность к переключению с одного вида 

деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции; 

 адекватная уверенность в своих силах; 

 понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

 умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей и 

чувств; 

 умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»; 

 умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации и распознавать чувства других людей; 

 умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество; 

 желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации. 

 интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
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отношений и своем внутреннем мире); 

 адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

 изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от ситуации; 

 переживание успеха позволит испытать положительные эмоции, рождающиеся в 

результате успешной деятельности, которые, в свою очередь, создадут ощущение 

внутреннего благополучия, что благотворно повлияет на перерастание личности в 

активного и творческого человека. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы  

ДОО по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления 

деятельности ДОО  в соответствии ФГОС ДО и сферы компетентности педагога-психолога, 

в  реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

физическое и художественно-эстетическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 

образовательные области:   

1. Познавательное направление: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному с 

взрослым и самостоятельному познанию; 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

2. Речевое направление: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

3. Социально-коммуникативное направление: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 
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4. Физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 

5. Художественно-эстетическое направление: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом-

психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
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деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

2.2. Содержание деятельности педагога-психолога 

Цели, задачи, принципы деятельности педагога-психолога 

Цели деятельности педагога-психолога: 

 Создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на базе ДОО; 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОО в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей психологические 

условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей, педагогических 

работников и других участников образовательного процесса; 

 Содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности к активному 

социальному взаимодействию, педагогической готовности к школьному обучению; 

 Формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастов дошкольников; 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОО, выявление основных 

проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом которого является 

достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

 Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в ДОО; 

 Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям детей; 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии детей; 

 Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОО, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий; 

 Содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОО научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 
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 Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста; 

 Развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, способностей, склонностей, 

чувств и др.; 

 Создание в ДОО благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и созданием 

успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 Оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и 

членам педагогического коллектива ДОО. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится на 

основе следующих принципов: 

 Обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 Сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

 Гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности в современном обществе и 

государстве; 

 Защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности 

дошкольного образования; 

 Повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

  обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, основными общеобразовательными программами общего образования; 

 Оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 Признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его внутренним 

миром; 

 Создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и осуществления 

жизненных выборов; 

 Сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в процессе 

сопровождения ребенка. 

 

2.3. Организация работы педагога-психолога ДОО 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности педагога-

психолога является психологическая диагностика, развивающая и коррекционная работа, 

психологическое консультирование,   психологическое просвещение, психологическая профилактика. 

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

2.3.1. Направление «Психологическое просвещение» 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОО и родителей именно: 

 Актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 Повышение уровня психологических знаний; 

 Включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении 
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посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования являются 

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

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

родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов (возможная 

тематика - см. «Примерный перечень Приложение 1»). 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика - см. «Примерный перечень 

Приложение 1»). 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде 

всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и 

некоторые виды тренингов. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога.     

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко 

используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

 

2.3.2. Направление «Психопрофилактика» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОО. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем (возможная тематика - см. «Примерный перечень Приложение 

2»). 

Проводится: 

 Работа по адаптации (детей, педагогов, родителей к условиям новой социальной среды; 

 Анализ медицинских карт 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 поступивших детей; 

  Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации; 

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО; 
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 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в ДОО, комфортных условий для участников образовательно-воспитательного 

процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, 

изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников.  

Естественно, что  разобщение,  конфликтность,  отсутствие взаимовыручки  будет негативно 

сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного общения с 

родителями является взаимное уважение и открытость ДОО. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

1 уровень - первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими незначительные 

эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом 

здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом уровне в центре внимания 

психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами. 

2 уровень - вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на 

тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее выявление у 

детей трудностей в поведении. Основная ее задача - преодолеть эти трудности до того, как дети станут 

социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а 

примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и воспитателями, 

обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

3 уровень - третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с ярко 

выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его основная задача - коррекция 

или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными 

детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения. 

2.3.3. Направление «Психологическая диагностика» 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на 

протяжении всего времени пребывания в ДОО, определения их индивидуальных возможностей в ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОО, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Согласно ФГОС ДО в ДОО 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).  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для 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. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 
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Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по 

направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие основной 

предмет психологических воздействий. 

Проводится:  

 Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп с целью заполнения 

индивидуальных карт развития; 

 Наблюдение за адаптационным периодом детей групп раннего возраста; 

 Анализ нервно-психического развития детей групп раннего возраста; 

 Диагностика детей второй младшей группы для определения уровня психологического 

развития и выстраивания индивидуального маршрута развития ребенка. 

 Диагностика детей средней группы для определения уровня психологического развития и 

выстраивания индивидуального маршрута развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

 Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 

1. Диагностика «Наблюдение за  адаптацией детей к условиям ДОО» 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Психологическая диагностика и коррекция в раннем 

возрасте » 

3. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. «Психолого-педагогическое обследование детей раннего 

возраста» 

Средний возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Подготовительный к школе возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. Л.В. Пасечник «Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в 

школе» 

 

Методики изучения особенностей эмоционально-волевой и личностной сферы 

 А.Н. Веракса  «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» 

 Н.Д. Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников» 

 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) Дж.Бак 

 Методика родительских оценок притязаний 

 Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1901._oVWIBZF8kTm0wV0k6QE4kKljuTtD_KJaVgBPP3R3CwwV7PqlbaqoHLTXdf1rs9V0xtw1jk6QCdK8OzehmJPnD6SRtW39jq7e7SDDThuajEQ33lBNrfABvogR2tDSeB7syyDwg9ypJtdFjIWkKTWBDvCv2RUuywPJjBQTrICe3M.9b0d92d38cdb6692a742f6451cac23aa772af441&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSFhqb1dTNFdaLWhoSHdndWtwSEExU1NhbTFpRDJNVlRHT1hBN3o3S0RJWW5lWGM4WnVlXzl3SmZPckk3VS1Vc016VDI4Q29iUW01d2JLMzhuNUo1UlFzZzE0OXcwaXAtU21JYWdVOU1iY0tQUVFETGtUMnRiTWI3eWY3LUxJZ1c2NDBVSXkzQ1NtQWotSVdHRUpJUThQMVVDalJfUDB0WG1yWEFGMElwamdyLUJ0d0FDR1Y3VzBIVTdxem1ONm1IX0xScmQzYndRWWk1cEotZnRPbzZ2SDdhcHMtZk5mWC1pTVlwbXBadUFKUUhEdmF5MlFxN1Y0LA,,&sign=6f11017c74d349d4b990e1e0686b1b8b&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

 «Рисунок воспитателя» (обр. Калининой Р.Р.) 

 И.Б. Дерманова «Сюжетные картинки» 

 Восприятие детьми эмоционального состояния человека (Материалы Дермановой И.Б., 

Забрамной С.Д.) 

 Э.Сирс «Диагностика тревожности» 

 

Типология методик психологического обследования  

детско-родительских отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 

 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных) 

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля 

 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» 

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации  

 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

Предлагаемые родителям: 

 Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» 

 Опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО 

 Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера - АСВ 

 Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой  

         Дополнительно:  

          По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

2.3.4. Направление «Развивающая и коррекционная работа» 

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 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 недирективной деятельности воспитанников. Ведущими 

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

реактивной деятельности детей. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 
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Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на 

основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, их 

заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы 

педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с 

участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы или 

психического заболевания. 

Развивающая работа может проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с 

отдельными детьми, с подгруппами детей, в русле общих мероприятий, с участием родителей, лиц, их 

заменяющих, других родственников ребенка. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка в процессе 

консультирования. 

• Проведение развивающих занятий с детьми подготовительной группы с целью 

формирования учебно-важных качеств (подгрупповая работа). 

• Проведение развивающих занятий с детьми  старшей группы (подгрупповая работа). 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

• Групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах); 

• Индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах) 

• Тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОО; 

• Занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• Тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как организационного, 

так и содержательного характера. 

Таким образом, развивающая работа представляет собой дифференцированные циклы игр, 

специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и психическое развитие 

детей. 

Группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Первая младшая 

группа 

Игры, направленные на адаптацию каждого ребенка к ДОО и 

сплочение группы А.С.Роньжина «Цикл занятий в период 

адаптации к дошкольному учреждению» 

Вторая младшая 

группа 

 «Цветик-семицветик» 3-4 года (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Средняя группа  «Цветик-семицветик» 4-5 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Старшая группа  «Цветик-семицветик» 5-6 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой)  
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Подготовительная 

группа 

 «Цветик-семицветик» 6-7 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Приключения будущих первоклассников: психологические занятия 

с детьми 6-7 лет  

 

2.3.5. Направление «Психологическое консультирование» 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. Психологическое консультирование в условиях ДОО обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов. 

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным методом 

психологического консультирования является беседа, а формой проведения – индивидуальная 

консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского 

сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на проблемы 

развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине  психолог вынужден 

дифференцировать содержание  запросов, с целью определения возможности опосредованно решить 

трудности ребенка. 

Задачи: 

 Ориентация родителей, педагогов в      проблеме возрастных, индивидуальных 

особенностей психического развития      ребенка; 

 Своевременное первичное выделение детей      с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление      их к специалистам; 

 Предупреждение вторичных      психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или      нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене 

и      психопрофилактике; 

 Составление рекомендаций по психолого-педагогической      коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и      родителей; 

 Составление рекомендаций по воспитанию детей  в семье; 

 Коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа в ДОО включает в себя также консультирование администрации 

образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также 

консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией 

жизни, обучения и воспитания в ДОО. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

 Адаптация к ДОО 

 Страхи 

 Агрессивность 
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 Психологическое неблагополучие 

 Непослушание 

 Кризис 3-х лет 

 Спонтанная двигательная активность 

 Тревожность 

 Левшество 

 Недостаточное развитие мелкой моторики 

 Низкий уровень развития познавательных процессов 

 Нарушения в сфере общения 

 Энурез 

 Застенчивость 

 Нестабильность эмоционального состояния 

 Гиперактивность 

 Отсутствие самостоятельности 

 Непослушание 

 Психологические проблемы детей с онр 

 Психологическая поддержка семьи 

 Роль игры в подготовке к школе 

 Система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении 

 Психологическая готовность к школе. 

 

2.4.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

2.4.1. Основные методы в работе педагога-психолога: 

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при изучении 

внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека без 

вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во внутренний 

мир личности и понимания ее затруднений. 

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала путем 

опроса испытуемых. 

 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят объективный 

характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для испытуемого 

по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке полученных 

результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет 

"читать" тест, инструкцию по повторному заключению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33  

2.4.2. Основные технологии в работе педагога-психолога 

 

Методики Цели и задачи Содержание деятельности 

Музыкотерапия Цель: обеспечение 

эмоционального благополучия 

воспитанников средствами 

музыкотерапии 

Задачи : 

- укреплять здоровье детей через 

музыку; 

- учить детей распознавать 

эмоции и чувства, передаваемые 

музыкой; 

- развивать чувство ритма, давать 

ребёнку возможность самому 

фантазировать и придумывать 

движения. 

Седативная (релаксационная) 

функция связана с тем, что в 

результате специально 

организованной музыкальной 

деятельности снимается 

мышечное и эмоциональное 

напряжение, человек 

успокаивается, восстанавливает 

физические и эмоциональные 

силы 

Стимулирующая функция, 

наоборот, направлена на 

мобилизацию и активизацию 

всех физических и 

эмоциональных возможностей 

человека: приводит в тонус 

мышцы, жизненно важные 

системы организма, наполняет 

позитивными, яркими эмоциями 

и дарит хорошее настроение. При 

этом используется мажорная, 

ритмичная, танцевальная музыка. 

Катарсическая функция музыки 

противостоит седативной и 

стимулирующей. Суть её - не в 

восполнении недостающих 

эмоций, а в избавлении человека 

от угнетающих его чувств. 

«Катарсис - от греческого - 

очищение - первоначально: 

эмоциональное потрясение, 

состояние внутреннего 

очищения, вызванное у зрителя 

античной трагедии в результате 

особого переживания за судьбу 

героя, как правило, 

завершающуюся его смертью». 



34  

Цветотерапия Цель: обеспечение 

эмоционального благополучия 

воспитанников средствами 

цветотерапии 

Задачи : 

Коррекция психоэмоционального 

состояния детей; 

развивать слуховое и зрительное 

внимание; 

снижать эмоционально- 

психическое и телесное 

напряжение; 

повышать уровень 

эмоциональной отзывчивости и 

коммуникативности детей; 

формировать  навыки 

самоконтроля через знакомство с 
приемами управления чувствами. 

Воздействие цвета через глаза 

Цвет   -   это   источник 

определенной энергии, который 

несет  в  себе    информацию о 

психическом  и   физическом 

состоянии каждого из нас. Дети 

по своей природе  более 

восприимчивы   к  многоцветью 

нашего мира и особо остро в нем 

нуждаются. Не все дети могут 

выразить словами гамму чувств, 

переживаний,    которые  они 

испытывают. А    цвета, которые 

они выбирают, скажут о многом: 

о чувствах, эмоциях, желаниях, а 

также о страхах и проблемах. 

Танцевальная 

терапия 

Цель: снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

выплёскивание энергии; 

снятие своих страха и 

агрессивности, осознание 

собственного «Я» в предлагаемых 

обстоятельствах; 

проигрывание своих внешних и 

внутренних ощущений; 

совместное переживание 

волнующих ситуаций; 

пробуждение положительных 

эмоций; 

развитие коммуникабельности и 

творческих способностей 

(импровизировать, воображать), 

умение рассуждать логически и 

проявлять инициативу; 

сплочение в коллективе. 

Задачи: осознание своего тела 

участниками занятия; 

формирование осознания 

возможностей применения тела, 

средств для выражения чувств; 

обучение  установлению 

взаимосвязи эмоций с 

движениями, изучение чувств 

через танцевальную экспрессию и 

высвобождение их 

Игры с ритмикой; игры на 

перемещение в пространстве; 

игры на улавливание движений 

Упражнения, которые выстроены 

на основе импровизации, когда 

руководитель  лишь даёт 

объяснения условностей  и 

инструкций: на конкретную тему 

со всевозможными предметами 

на определённое  действие и 

перемену обстоятельств 

контактные импровизации 

релаксационные упражнения. 

Арт-терапия Цель: создание благоприятных 

условий для гармоничного 

развития ребенка 

Задачи: преодоление фобий, 

комплексов, неуверенности в себе 

Использование произведений 

художественного творчества для 

воздействия   на   психические 

процессы человека, в первую 

очередь   на   эмоциональную 
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 и замкнутости; 
развитие эмоциональной сферы 

ребенка; 

формирование позитивного 

эмоционального фона, создание 

условий для релаксации и 

избавление от последствий 

стрессов; 

развитие мелкой моторики руки и 

высших психических функций: 

мышления, воображения, речи; 

раскрытие творческого 

потенциала ребенка и привитие 

интереса к творческим видам 

деятельности; 

формирование навыков общения 

в    группе    и    умения 

доброжелательно оценивать 

работу других. 

сферу. Контакт с выдающимися 

произведениями искусства может 

не только создать необходимый 

эмоциональный фон, но и помочь 

преодолеть неврозы, 

фрустрацию, состояние 

депрессии. 

Занятие различными видами 

художественного и декоративно- 

прикладного искусства. Процесс 

включенности в творчество 

оказывает очень сильное 

тонизирующее действие, снимает 

эмоциональное напряжение, 

позволяет с позитивной точки 

зрения взглянуть на мир и 

создает условия для развития 

личности. 

Сотрудничество Цель: обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности 

ребёнка, реализация её 

природных  потенциалов, 

приоритет личностных 

отношений, индивидуальный 

подход к воспитанникам детского 

сада. 

Задачи: формировать у детей 

способы взаимодействия в паре, 

малой группе 

развивать способность к 

использованию элементов 

символизации для выражения 

своих действий; развивать основы 

самоконтроля, взаимоконтроля и 

взаимооценки по результатам 

деятельности. 

1. На первом этапе детям 

предлагается проблемная 

ситуация, которая побуждает 

детей к поиску решения не 

только поставленной проблемы, 

но и способов организации для 

успешного решения 

Для поиска решения задачи 

педагог организует дискуссию, в 

процессе которой каждый 

ребенок хочет высказаться. 

Обобщив несколько точек зрения 

детей, воспитатель объединяет и 

предлагает проверить, кто прав, 

через реальные действия 

2. Второй структурный элемент 

организованной образовательной 

деятельности – определение 

формы организации детей и 

воспитателя с детьми для 

решения задачи. Технология 

сотрудничества предполагает два 

вида взаимодействия детей друг 

с другом. Это, прежде всего, 

работа в парах. 

Другая форма сотрудничества 

детей – это деятельность в 

микрогруппах.. 

3. Третий структурный элемент – 

непосредственное выполнение 

задания. 

4. Четвертый структурный 

элемент – организация контроля 

и оценки. 
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Личностно- 

ориентированные 

технологии 

Цель: заложить  в  ребенке 

механизмы   самореализации, 

саморазвития,       адаптации, 

саморегуляции,     самозащиты, 

самовоспитания    и    другие 

необходимые для   становления 

самобытного личностного образа 

Задачи:   гуманистическая 

направленность      содержания 

деятельности ДОУ; 

- обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности 

ребёнка, реализация природных 

потенциалов ребенка; 

- приоритет личностных 

отношений; 

- создание условий для развития 

личности воспитанников; 

- индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

Формы   организации 

деятельности с применением 

личностно-ориентированной 

технологии разнообразны: 

- игры, занятия; 

- беседы, наблюдения; 

- упражнения, гимнастика, 

массаж; 

- тренинги, этюды, образно- 

ролевые игры; 

 

- конкурсы и выставки детского 

творчества. 

Игровые 

технологии 

Цели : дать ребёнку возможность 

в игре прожить детство перед 

зачислением в школу, формируя 

при этом знания, основанные на 

мотивации. 

Задачи: Мотивация ребёнка. 

Процесс обучения дошкольника в 

игровой форме пробуждает 

интерес к деятельности, радует и 

превращает получение знаний в 

занимательное путешествие в мир 

новой информации и навыков. 

Самореализация. Именно через 

игру ребёнок учится познавать 

свои возможности, проявлять 

инициативу, делать осознанный 

выбор. 

Развитие  коммуникативных 

навыков. В игре дошкольник 

учится общению со сверстниками 

и со взрослыми, примеряет роль и 

лидера, и  исполнителя, 

тренируется    находить 

компромиссы и выходить из 

конфликта, развивает речь. 

Игротерапия. Игру по праву 

можно считать проверенным 

способом для снятия стресса и 

преодоления трудностей из 

разных жизненных сфер 

Игры и упражнения, 

формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки 

предметов,   сравнивать, 

сопоставлять их (подходит для 

младших групп); 

Группы  игр   на   обобщение 

предметов   по   определённым 

признакам     (подходит  для 

средней и старшей групп); 

Группы игр, в процессе которых 

у дошкольников   развивается 

умение  отличать    реальные 

явления    от      нереальных 

(подходит    для   старшей  и 

подготовительной групп); 

Группы игр,    воспитывающие 

умение владеть собой, быстроту 

реакции      на      слово, 

фонематический слух, смекалку 

и др. (подходит для старшей и 

подготовительной групп). 
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Игры с песком 

 

 

Техника 

рисования 

«Sand-art» 

(пескография) 

песочное 

искусство или 

рисование 

песком на 

световом столе 

Игра с песком - это естественная 

и доступная для ребенка. Ребенок 

часто словами не может выразить 

свои переживания, страхи, и тут 

ему на помощь приходят игры с 

песком. 

Игры с песком: 
• развивают тактильно- 

кинетическую чувствительность 

и мелкую моторику рук; 

• снимают мышечную 

напряжённость; 

• помогают ребёнку 

чувствовать себя защищённым, в 

комфортной для него среде; 

• развивают активность, 

расширяют жизненный опыт, 

передаваемый педагогом в 

близкой для ребёнка форме 

(принцип доступности 

информации). 

• стабилизируют 

эмоциональные состояния, 

поглощая негативную энергию; 

Релаксационные 

упражнения с 

использованием 

среды сенсорной 
комнаты 

(нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники, 

использование визуальных 

образов) 

Достижение  эффекта 

расслабления (релаксации) или 

наоборот повышения 

двигательной  и  эмоциональной 
активности 

 

2.4.3. Критерии результативности деятельности  

педагога-психолога ДОО 

 Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 Обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 Достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 Сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

 Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 Функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми об 

разовательными потребностями; 

 Сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 Вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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2.4.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО 

 в условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОО 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

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

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
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12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С учителем-логопедом, учителем-дефектологом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей 

с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

6. Подбирает материал 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. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

2.4.5. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОО воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОО, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже. Оборудован он таким 

образом, чтобы способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 Стол детский; 

 Стулья детские; 

 Мольберт. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Полки для документов; 
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 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Ноутбук; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Интерактивная песочница; 

 Набор психолога «Приоритет»; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе; 

 Шкафы и полки  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень 

программ,  

технологий, 

пособий, 

методик 

1. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 

2015 

2. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Велиева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного 

возраста. Спб., 2007 

4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2014. 

5. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. 

– Мозаика-Синтез, М, 2014. 

6. «Дневник педагога-психолога в ДОО» сост.И.В. возняк (и др.) 

7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2014 

8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

10. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6-7 лет. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2014. 

11. «Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста» под ред. 

Шипициной Л.М. Санкт – Петербург, 2003. 

12. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

13. Лесина С.В. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. – Волгоград: Учитель, 2016. 

14. Лютова Е.К. Монина Г.Б. «Психокоррекционная работа», М.2000. 

15. Немов Р.С. Психология. М. 2003 

16. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – 

М.: Генезис, 2016. 
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17. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

18. «Психолого-педагог. Диагностика развития детей»/под 

ред.Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.,2007. 

19. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2012. 

20. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-

7 лет. Игры и упражнения/ М.В.Егорова – Волгоград: Учитель, 2015. 

21. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога./1том/ М.2001 

22. Рябцева С.В., Спиридонова И.В. «Формирование психологической 

готовности к школе» М 2011. 

23. Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Исследования особенности развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов» М. 2000. 

24. Семенака С.И. «Социально – психологическая адаптация ребенка в 

обществе» М., 2004. 

25. Фесюкова Л.Б. «Год перед школой» М. 2000. 

26. Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. «Тропинка к своему Я» М.2005 

27. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия:  младшая, 

средняя группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. 

28. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2011 

29. «Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2001 

 

3.4. Модель недели, циклограмма деятельности 

Недельная циклограмма педагога-психолога  

на 2024-2025 учебный год 

Нагрузка – 1 ставка (36 часов) 

График работы составлен на основании Положения о режиме рабочего времени и 

времени отдыха работников образовательных учреждений, утвержденного Приказом 

Минобразования  РФ № 945 от 01.03.2004г.  

Общее время работы 36 часов в неделю, из них: 

18 часов – индивидуальная, групповая, профилактическая, диагностическая, 

коррекционная и развивающая работа с детьми, консультационная и профилактическая работа 

с родителями и педагогами; 

18 часов – организационно-методическая работа (подготовка к работе с детьми, 

обработка, анализ и обобщение результатов, подготовка к консультационной и 

профилактической работе с родителями и педагогами, заполнение аналитической и отчетной 

документации, повышение квалификации и самообразование). Методическая работа может 

выполняться как в учреждении ДОО, так и за его пределами, что оговаривается 

заблаговременно с администрацией ДОО. 
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Направление работы  Понедельник 
08.00-17.12 

  Вторник  
08.00- 17.12 

   Среда     
08.00- 17.12  

    Четверг 
08.00- 17.12 

  Пятница    
08.00-17.12 

Кол-во             
часов  

Всего   
часов  

Работа с детьми:  
-диагностика (индивидуальная 
диагностика, групповая диагностика в 
соответствии с планом; диагностика по 
запросу родителей, педагогов)  
- коррекционно-развивающие занятия (по 
плану, по запросам); 

 
 

   09.00-11.30 

 
 

09.00-11.30 

 
 

   09.00-11.30 

 
 

09.00-11.30 

 
 

09.00-11.30 

 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

Работа с педагогами (психологическое 
просвещение и консультирование) 

 

 
- 

 
12.00-13.00 

 
- 

 
12.00-13.00 

 
- 

 
  2 

Взаимодействие  с семьей 
(психологическое просвещение, 
консультирование. 
Психологическая профилактика) 

 
15.00-17.00 

 
 
- 

 
15.00-17.00 

 
 
- 

 
 
- 

 
      4 

Подготовка к проведению 
психологической работы, коррекционных 
и развивающих занятий. 

08.00-09.00 
 

08.00-09.00 
 

08.00-09.00 11.30-12.00 
15.00-17.00 

08.00-09.00 
 

 
7.30 

 
 

18 

Анализ, оформления документации 11.30-13.00 
17.00-17.12 

11.30-13.00 
17.00-17.12 

11.30-13.00 
17.00-17.12 

12.00-13.00 
17.00-17.12 

11.30-13.00 
17.00-17.12 

10.30 

Итого 7.12 7.12 7.12 7.12 7.12 36 
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IV. Приложения 

Приложение № 1  

 

Примерный перечень тем психологического просвещения 

Родители Педагоги 

Младший возраст 

«Как подготовить ребенка к посещению 

ДОО» 

«Зависимость развития психики ребенка и его 

физических показателей» 

«Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

«Кризис трех лет» 

«Как играть с ребенком» «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

«Как справиться с детскими капризами» «Речь и мышление» 

«Поощрение и наказание» «Адаптация ребенка в ДОО» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Как провести с ребенком выходной 

день» 

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Рекомендации родителям по 

формированию у детей навыков 

самообслуживания» 

«Развиваем психические процессы детей» 

«Воспитание бережного отношения к 

вещам» 

«Развитие внимания у детей младшего возраста» 

«Читаем вместе» «Сенсорные игры своими руками» 

Средний возраст 

«Мальчики и девочки - два разных 

мира» 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого отношения к сверстника в ситуации 

игрового взаимодействия и в повседневной жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в 

семье» 

«Коммуникативность в общении с коллегами, 

детьми» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания» 

«Условия поло-ролевого воспитания 

ребенка» 

«Эффективное педагогическое общение» 

«Влияние родительских установок на 

развитие» 

«Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное со стояние взрослого как 

опосредствующий фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития 

тонкой моторики дошкольников» 

«Роль отца в воспитании детей» «Проблема воспитания культуры поведения 

старших дошкольников средствами 
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художественной литературы» 

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

«Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики 

дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 

Старший возраст 

«Социально-эмоциональное развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у старших дошкольников в 

физкультурной деятельность» 

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 

поведения у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Тревожный ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудиться» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраста» 

«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактно-логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе 

занятий математикой» 

«Родительский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной 

литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание культуры поведения 

старших дошкольников средством 

художественной литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных моментах» 

Подготовительный к школе возраст 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-

7 лет» 

«Психологическое здоровье детей как критерии 

успешности работы дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, имеющим 

отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций «классификация», 

«обобщение», «абстрагирование-конкретизация» у 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Кризис семи лет» «Гиперактивность ребенка - опасность для его 

будущего» 

«Стили взаимодействия взрослых с «Детские конфликты» 
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детьми» 

«Десять заповедей для родителей 

будущих первоклассников» 

«Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Почему он не хочет учиться» «Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в 

изобразительной деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 
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Приложение № 2 

 

Примерный перечень тем психологической профилактики 

 

Родители Педагоги 

«Что рисует ваш ребенок?» Обсуждение итогов прохождения детьми периода 

адаптации к ДОО, определение степени сложности 

адаптационного периода каждого ребенка, пути 

решения возникающих проблем. 

«Влияние семьи на воспитание 

ребенка» 

«Индивидуальные психологические особенности 

детей». 

«Безопасность на игровой 

площадке». 

«Безопасная песочница». 

«Адаптация ребенка к ДОО». Индивидуальные беседы по результатам 

психологической диагностики в начале и конце 

учебного года, в течение года - беседы по поводу 

трудностей в развитии ребенка. 

«Итоги диагностики по результатам 

обследования у детей уровня 

развития познавательных 

способностей» 

«Психологическая готовность ребенка к школе»: 

итоги диагностики. Совместное обсуждение уровня 

психологической готовности к обучению в школе 

каждого ребенка 

Тренинг «Я люблю себя» Консультации по результатам психологической 

диагностики детей комбинированной группы  

«Итоги диагностики обследования у 

детей социально-эмоционального 

развития» 

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов» 

«Готовность ребенка к школьному 

обучению. Играем дома» 

Тренинг «Сплочение педагогического коллектива» 

«Темперамент малыша» Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 



48  

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и рассчитана на все возрастные периоды дошкольного детства. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по формам психологического сопровождения участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФОП: профилактика, диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование, просвещение и поддержка деятельности ДОО в работе с детьми с ОВЗ, 

родителями воспитанников и педагогами ДОО, а также работа с детьми в период адаптации к 

ДОУ. Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

Рабочая программа включает в себя следующие направления: 

1. Диагностическое направление: дети, родители, сотрудники. 

2. Коррекционно – развивающее направление. 

3. Профилактическое направление: проведение тренингов с педагогами и родителями, в 

соответствии с годовым планом. 

 С детьми в период адаптации к ДОО на основе программы Роньжиной А.С. 

«Занятия психолога с детьми 1,6-3лет в период адаптации к ДОУ». 

4. Консультативное направление в работе с педагогами ДОО и семьями воспитанников. 

5. Просветительское направление включает в себя участие в семинарах, лекциях, беседах для 

родителей и педагогов, участие в педагогических советах и открытых занятиях, в соответствии 

с годовым планом. Выступление на родительских собраниях. 

 

Данная программа предназначена для педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений, воспитателей и родителей. 
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