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Информационная карта программы 

Полное наименова

ние программы 

Рабочая программа педагога – психолога на 2021 – 

2022 учебный год 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы 

Рабочая программа (далее - Программа) педагога-

психолога разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования МБ ДОУ 

детский сад № 17 «Ромашка», а так же в соответствии 

с требованиями ниже перечисленных документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

(ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

Конституция РФ, ст.43, 72.2; 

Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 

«Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

Дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 

г. № 28-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования»;  

Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 

г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

Основная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Санитарно-эпидемиологические требования - 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 



«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2. 

Цель программы Цель: Создание благоприятных условий для развития 

и воспитания детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями, сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей. 

Основные задачи 

программы 

Задачи: 

1.Создавать условия для охраны и укрепления 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Способствовать успешному протеканию 

адаптации детей к дошкольному образовательному 

учреждению. 

3.Предупреждать возможные осложнения в связи с 

переходом детей на следующую возрастную 

ступень. 

4.Проводить коррекционно - развивающую работу 

с детьми группы риска. 

5.Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа среди педагогов, 

родителей (законных представителей). 

6.Обеспечение психолого - поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

7.Способствовать улучшению эмоционального 

состояния педагогов, снятию напряженности, 

усталости, усилению внимания к психологическим 

аспектам работы с детьми. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа (далее – Программа) педагога-психолога реализует 

Образовательную программу дошкольного образования Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №17 «Ромашка» г. Ессентуки 

По - своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы ФГОС, ФОП ДО обладает модульной структурой.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС, ФОП ДО 

включает три основных раздела; целевой, содержательный и 

организационный. 



Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров, конкретизацию планируемых результатов и целевых 

ориентиров для детей дошкольного возраста.  

Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей 

работы педагога - психолога.  

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания.  

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей №17 «Ромашка» г. Ессентуки осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

направлена на разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно - нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Рабочая программа (далее - Программа) педагога-психолога разработана с 

учетом образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ 

детский сад № 17 «Ромашка», а так же в соответствии с требованиями ниже 

перечисленных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384) 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2; 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

утверждена приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации 22 декабря 2022 года 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам Дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования»;  

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 



образовательного учреждения». 

 Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

 Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

• запроса родителей и педагогов; 

• контингента воспитанников. 

Изменения в программу могут вноситься в качестве приложений. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Педагог-психолог ДОУ создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 8 лет. А 

предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье 

ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 



осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей 

посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как 

носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и 

обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют 

все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, 

согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к 

себе и другим людям.  

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и 

их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной 

независимости, автономии от взрослых, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

- элементов творчества. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание благоприятных условий для развития и воспитания детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями, сохранение и 

укрепление психологического здоровья детей. 

Задачи:  

1.Создавать условия для охраны и укрепления психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

2.Способствовать успешному протеканию адаптации детей к дошкольному 

образовательному учреждению. 

3.Предупреждать возможные осложнения в связи с переходом детей на 

следующую возрастную ступень. 

4.Проводить коррекционно - развивающую работу с детьми группы риска. 

5.Консультативно-просветительская и профилактическая работа среди 

педагогов, родителей (законных представителей). 

6.Обеспечение психолого - поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

7.Способствовать улучшению эмоционального состояния педагогов, снятию 



напряженности, усталости, усилению внимания к психологическим аспектам 

работы с детьми. 

1.3. Основные принципы формирования программы 

При разработке Программы  учтены принципы Федеральная образовательная 

программа дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики и психологии: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития». 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально — 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 

структуре и выраженности. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного 

периода деятельности, в которой вызревают психологические 

новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

Построение коррекционно-развивающей программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 



поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. 

Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать 

объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит 

формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного 

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений 

объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 

ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 

овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. 

Слово начинает регулировать восприятие ребенка. 

По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность 

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, 

сопоставляя знание о части и целом. 

Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится 

основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до 

года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый 

уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, 

тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, 

соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 

под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха).  

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого 

вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 

предмет, функциональная сторона действия опережает операциональную 

(знание действия опережает его реализацию). Логика развития действия: 

неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной 

ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в 

сотрудничестве с взрослым. 

Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного 

мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, 



выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации 

действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.  

Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он 

может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный 

словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова 

применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой 

нередко подмены их истинного значения. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 

года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. У двухлетних детей 

предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора года 

дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более 

символической.  

Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра 

носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое 

манипулирование предметом, сначала строго определенным, который 

показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных 

действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого 

вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, 

составляющей отличительную особенность игры: замещение одного 

предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия 

ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 



малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, 

доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие 

игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое 

общение со взрослым, основными характеристиками которого являются: 

стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих 

успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от 

«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. 

Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец 

взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного 

авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по 

типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при 

направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно 

играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных  

навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, 

а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать.  

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, 

хороший, красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, 

возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе 

пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с 

родителями. Формируются предпосылки самосознания через осуществление 

эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 



Возраст от 2 до 3 лет 

 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и 

девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики,  у девочек 

опережающее развитие мелкой моторики Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка. 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

         К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия  с 

предметами.  Размышляя об  отсутствующих людях  или предметах, дети 

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот 

или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с 

реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 



свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского 

мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному 

может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост 

автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет, который 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 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование 

речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 



и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях 

образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными 

формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по 

образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной 

для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека 

в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, 

либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком 

в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение 

к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным 

типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, 

ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово 

играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению с 

функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия 



ребенка.  

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам 

ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, 

что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с 

дебютом личности. 

Возраст от 4 до 5 лет 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном 

возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания 

выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, 

но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, 

дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и 

образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой 

сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются 

перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет 

является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного 

мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 

внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость 

произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение 

звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь 

становится предметом активности детей. Для детей данного возраста 

характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти 

лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает 

сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется 

развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает 

моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения 

игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе 

распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит 

процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, 



замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Продуктивные виды 

деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности - внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на 

четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками 

продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных 

отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу 

другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также 

характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 

структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает 

роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении 

(стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) 

определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять 

собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной 

роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе 

общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль 

планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные 

эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-

неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. 

Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм 

сравнения своих результатов деятельности с результатами других детей 

оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. 

Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, 

было - будет). 

Возраст от 5 до 6 лет 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью 

внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 



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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться 

основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется 

творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно 

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, 

ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для 

освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, 

расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года 

жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты 

игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой 

игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-

ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет 

приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной 

деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через 

возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым 

со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться 

внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, 



чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных 

форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», 

которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. 

Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по 

физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов 

организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период 

как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь 

произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, 

работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где 

средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). 

Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы 

словесно-логического мышления, логические операции классификации, 

сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 

минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех 

звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным 

картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. 

Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 



игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские 

группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально 

значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять 

«хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой 

деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, 

правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, 

актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. 

Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к 

рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению 

позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, 

религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, 

чувство справедливости. 

 



Планируемые результаты реализации программы педагога - 

психолога 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Федеральной программы представлены в виде 

целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Федеральной программы 

направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

перечисления возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному 

году», «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, 

что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей 

в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. 

По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в 

планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: у ребенка развита крупная моторика, повторяет за взрослым 

простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 

выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами; 

ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; ребенок понимает и выполняет простые поручения 

взрослого; 

ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, 

рисование) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные 



постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, 

дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в 

какой последовательности продвигаться к цели; 

ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его 

повседневном обиходе; 

ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

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

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково 

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

буду лечить куклу»). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам:  

ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, 

числе и падеже, повторяет за педагогом рассказы из 3-4-х предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые 

формы вежливого общения; 

ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в 

их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает 

небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит 

о себе в первом лице; 

ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких 

и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в 

отношении других детей; 

ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, 

связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в 

процессе взаимодействия со сверстниками; 

ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, полученные 

представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего характера; 

ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении 

со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов; 

ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; проявляет речевую 



активность в общении со сверстником; 

ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной деятельности; 

ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 

создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и 

украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим ее анализом; 

ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на 

себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, 

использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой 

сюжет из нескольких эпизодов; 

ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в 

театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, 

рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

К пяти годам: 

У ребенка хорошее развитие крупной и мелкой моторики рук; 

ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со 

взрослыми, внимателен к словам и оценкам взрослого, стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера, стремится к положительным 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру взрослого проявляет сочувствие; 

ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению воспитателя может договориться с детьми, стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх;  

ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; 

ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много 

вопросов поискового характера; 

ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более 

длительными и активными, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи; 

ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст. 

ребенок способен использовать обследовательские действия для выделения 



качеств и свойств предметов, и материалов; 

ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, 

события; 

ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-

досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и др.); 

ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; 

ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу 

игры, активно использует предметы заместители, предлагает игровой 

замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в 

ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес 

к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К шести годам: 

ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении со 

взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада; 

ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда; 

ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем, имеет представления о социальном, предметном и 

природном мире; 

ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя 

освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные 



материалы; 

ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, 

комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые 

образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

ребенок проявляет интерес к развивающим и познавательным играм, в 

играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

К концу дошкольного возраста: 

у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые 

качества; 

проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять самооценку своей двигательной деятельности; 

ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения 

в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

ребенок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать 

свои ценностные ориентации; 

ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в 

окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать; 

ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области 

естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и 

инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к 

нему; 

ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 



соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми 

умениями; 

ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 

интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры 

персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных 

героев; 

ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах; ребенок самостоятельно 

выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует 

сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет 

несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания 

игровых образов. 

ребенок проявляет интерес к развивающим и познавательным играм, в 

играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать 

собственные решения и проявлять инициативу; 

ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные 

предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному 

обучению. 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В Программу образования входят разделы, описывающие направления и 

задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

ООП различных целевых групп, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО; вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, а также способы поддержки детской инициативы. 

4.Основные направления деятельности педагога-психолога в ДОУ 

1.Психологическая диагностика 

2.Коррекционно – развивающая работа 

3.Психологическое консультирование 

4.Психологическое просвещение 

5.Психологическая профилактика  



6. Экспертная деятельность 

1.Психологическая диагностика  

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ; с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой  сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 

потребностям воспитанника. 

Результаты психологической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения психологической диагностики стартовая 



диагностика и заключительная, финальная диагностика. При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребенка. 

Психологическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом - психологом в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных 

бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ 

по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций. 

Педагогом – психологом используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения 

и оказания адресной психологической помощи. 

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. 

 

Диагностический инструментарий 

№ Возраст Диагностический инструментарий 

Цель 

1. 1,5 -3 

лет 

«Диагностика уровня адаптированности ребенка к ДОУ» 

автор Роньжина А.С. 

Диагностика адаптации к ДОУ 

2. 3-4года  «Экспресс-диагностики в детском саду: комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Руденко Л.Г., Павлова Н.Н.» 

«Коробка форм», «Матрешка3-составная», 

«Разрезные картинки 2-3 составные», «Цветные кубики», 

«Парные картинки», «Угадай, чего не стало»; 

Диагностика познавательных процессов детей 

3. 4-5 лет  «Экспресс-диагностики в детском саду: комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Руденко Л.Г., Павлова Н.Н.» 

«Коробка форм», «Покажи и назови», «Матрешка 4-

составная», «Разрезные картинки 4 –  

составные», «8 предметов», «Лабиринты», «Найди такую же 

картинку», «Найди домик для картинки», «На что это 



похоже»; 

Диагностика познавательных процессов детей 

4. 5-6 лет  «Экспресс-диагностики в детском саду: комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Руденко Л.Г., Павлова Н.Н.» 

«Лесенка», «Нелепицы», «Времена года», «Найди такую же 

картинку», «10 предметов», «Найди «семью», «Рыбка», 

«Рисунок человека», 

«Последовательные картинки», «Разрезные картинки», «На 

что это похоже?»; 

Диагностика познавательных процессов детей 

5. 6-7- лет  «Оценка готовности ребенка к началу школьного обучения 

(Семаго Н., Семаго М.) 

Тест Керна-Йирасека 

диагностики уровня готовности к школьному обучению 

«Экспресс-диагностики в детском саду: комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. Руденко Л.Г., Павлова Н.Н.» 

«Лесенка», «Вырежи круг», «Домик», «10 слов», «Закончи 

предложение», «4-й лишний», «Последовательные картинки», 

«Найди недостающий», «Рисунок человека», «Разрезные 

картинки», «На что это похоже», «Запрещенные слова», 

«Графический диктант». 

Диагностика познавательных процессов детей 

Диагностика свойств личностной и эмоционально-волевой сферы 

1. С 4 лет Тест тревожности (Теммл Р., Дорки М., Амен В.) 

диагностика эмоциональных реакций ребенка на некоторые 

привычные для него жизненные ситуации. 

2. С 4 лет Графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус» 

выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности. 

3. С 2,5 лет Методика «Паровозик» (Велиева С.В.) 

определить особенности эмоционального состояния ребёнка: 

4.  Методика Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. «Уровень 

тревожности ребенка» 

Определение уровня тревожности ребенка 

Диагностика межличностных отношений 

1. С 4 лет Диагностика межличностных отношений (Социометрия Дж. 

Морено) игра «Подари подарок» 

Изучение межличностных отношений.  

Диагностика семейных отношений 

1. С 4 лет Проективная методика «Рисунок семьи» 

выявления особенностей внутрисемейных отношений 



2.  Опросник «Измерение родительских установок и реакций» 

(изучение общих особенностей воспитания, авторы Е.С. 

Шефер, Р.К. Белл) 

3.  Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 

(диагностика типа семейного воспитания и характера его 

нарушений, автор Э.Г. Эйдемиллер) 

4.  Методика «Почта» (диагностика отношения ребенка к 

членам семьи. Модификация А.Г. Лидерса и И.В. 

Анисимовой). Диагностика эмоционального благополучия и 

структуры семейных отношений. 

Диагностика в сопровождении педагогического коллектива ДОУ 

1.  Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

В.В. Бойко. 

2.  Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание 

(MBI) адаптация Водопьянова Н.Е. 

3.  Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание. 

Методика К. Маслач и С. Джексон 

4.  Самоактуализационный тест Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. 

Латинская. 

5.  Методика диагностики коммуникативных установок В.В. 

Бойко 

6.  Диагностика временных ориентация и жизненных 

перспектив Ф. Зимбардо, Дж. Ньютенна. 

7.  Вербальный фрустрационный тест (Л.Н. Собчик). 

 

2. Коррекционная и развивающая работа. 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в 

Организации направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа представляет собой комплекс мер по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий 

психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Задачи коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного 

образования: 

определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 



программы и социализации в ДОО; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППК); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному 

запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании 

результатов   психологической диагностики; на основании рекомендаций 

ППК.  

Коррекционно-развивающая работа в учреждении реализуется в форме 

групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций 

ППК Организации. 

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 

г. N Р-193 

«Система функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях (Методические рекомендации)» 

определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся для 

оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

1.Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.  

2.Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию 

на основании медицинского заключения (ЧБД); 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

одаренные 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»: 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и 

должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, 

трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося 

и психологическую коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 

уровнем умственного развития или иной направленностью 

одаренности; 

 создание насыщенной развивающей предметно - пространственной 

среды для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 

ребенка. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно 



нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии 

и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использования ассистивных технологий. 

КРР с часто болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную 

специфику. ЧБД характеризуются повышенной заболеваемостью 

вирусными и вирусно-бактериальными респираторными инфекциями, 

которые не связаны с врожденными, наследственными или 

приобретенными патологическими состояниями, приводящие к большому 

количеству пропусков ребенком. ЧБД свойственны выраженная 

тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость. 

Специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности ЧБД: ограниченность круга общения больного ребенка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), стремление 

постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности 

– сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие 

его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка 

появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на 

дошкольном уровне образования: 

• коррекция/развитие развития коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов;  

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого- педагогического сопровождения осуществляется на 

основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направленность коррекционно - развивающей работы с одаренными 

обучающимися на дошкольном уровне образования: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития. 

• вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с 

ними отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребенка как в Организации, так и в 



условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; организация предметно-развивающей, обогащенной 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для 

развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого - педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием 

государственного языка РФ на дошкольном уровне образования: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, 

намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду 

(тревога, неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку. Таким образом, работу по социализации и 

языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 

организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется 

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации 

каждого ребенка персонально. 

Психолого - педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к 

ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, личностного 

развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР 

может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы 

общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 



выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации 

развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/родителей (законных представителей). 

При разработке рекомендаций педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской ПМПК 

на основании решения ППК МБ ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций ТПМПК. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с

 детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно-

важных качеств. 

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 личностной и познавательной сферах) 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической и интеллектуальной подготовке детей к 

школьному обучению; 

Методы и технологии коррекционно-развивающей работы 

Основные методы коррекционной работы: 

•         индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные 

игры, игры с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры; 

•         сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком; 

•         куклотерапия: проигрывание историй, сюжет, который травмирует 

ребенка; 

•         арттерапия: работа с красками, пластилином, пастелью, тестом; 

•         психогимнастика; 

•         релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники, использование визуальных образов. 

Психолого-педагогические технологии в коррекционно-развивающей 

работе: 

• здоровьесберегающие,  

•информационно-коммуникационные технологии,  

•игровые техники и технологии,  

• арт-технологии.  

Направленность коррекционно-развивающей работы зависит от 

результатов, полученных в ходе обследования детей. Педагог-психолог, 

исходя из конкретных потребностей и запросов от воспитателей и 

родителей, определяет виды коррекционных мероприятий. 

Проводится по результатам диагностики, по запросам родителей и 

воспитателей, по наблюдениям психолога. 

3. Психологическое консультирование. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

консультирование педагогом - психологом педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

воспитанниками; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Состоит в том, что оно сосредотачивается на решении профессиональных 

проблем. В процессе консультирования рассматривается только то, что 

имеет отношение к решению главной задачи психологической службы 

образования – максимально содействовать психическому и личностному 

развитию каждого ребенка. Педагоги и родители получают консультацию 



постольку, поскольку имеют отношение к ребенку. Их проблемы 

рассматриваются только в связи с проблемами детей, а не сами по себе. 

4. Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение педагогов и 

родителей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно 

распространены психологические знания, не всегда выражена 

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в 

своих собственных отношениях, переживаниях, поступках. В 

педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе 

которых – психологическая глухота взрослых людей, неумение и 

нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и т.д. 

Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры 

тех людей, которые работают с детьми. Основной смысл психологического 

просвещения заключается в том, чтобы знакомить педагогов и родителей с 

основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка; разъяснять результаты диагностических исследований; 

формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности; достигать понимания необходимости работы психолога в 

детском саду. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации. 

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим 

направлениям: 

1) Индивидуальная 

С педагогами: 

• проводится по запросам и результатам диагностики; 

• обзор групп по результатам скрининговой и углубленной 

диагностики. 

С родителями: 

• проводится по запросам и результатам диагностики; 

• психологические пятиминутки в группах при утреннем приёме детей. 

2)Групповая 



С педагогами: 

• консультации; 

• тренинги; 

• вебинары; 

• семинары. 

С родителями: 

• выступления на родительских собраниях; 

• тематические встречи (консультации, семинары-практикумы и т.д.) с 

родителями по заранее выбранной проблеме; 

• оформление информационных листов (памяток) и ширм в каждой 

группе; 

• онлайн – консультирование 

• подбор психологической литературы для библиотечки родителей; 

5. Психологическая профилактика 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду 

психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка на каждом 

возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает 

своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. Психолог должен 

стараться прогнозировать возможность появления проблем в 

психологическом развитии и становлении личности детей в связи с их 

переходом на следующую возрастную ступень и проводить работу в 

направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и осуществляет 

развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа. 

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста имеет четыре основных направления: 

1)развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 

2)развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, 

пространственных представлений; 

3)развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами); 

4)развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний. 

Все направления продиктованы актуальными для данного возраста 

проблемами, а также психофизиологическими особенностями детей. 

Работа проводится в форме подгрупповых занятий 1 раз в неделю. 

Предпочтение отводится групповым играм. При необходимости педагог - 

психолог проводит индивидуальную работу с ребенком. 

Групповые психопрофилактические занятия: 

Младшая группа: 

·         Адаптация детей; 

·         Осознание ребенком своего «Я», развитие положительных 



представлений о своем внешнем виде; 

·         Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство 

принадлежности к группе; 

·         Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, 

пространственных представлений. 

Средняя группа: 

·         Развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

·         Доброжелательное отношение к сверстникам, чувство 

принадлежности к группе; 

·         Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, 

пространственных представлений. 

Старшая группа: 

·         Коммуникативные навыки; 

·         Творческие и познавательные способности; 

·         Эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами); 

·         Способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

Подготовительная группа: 

·         Готовность к школе (личностная и мотивационная); 

·         Коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

·         Способность к дифференциации эмоциональных состояний; 

·         Творческие способности и совершенствование познавательных 

процессов. 

6. Экспертная деятельность 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого      

- педагогического консилиума МБДОУ № 17 «Ромашка»: 

1. Работа с воспитанниками. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 

(начало и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. (по запросу) 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной карты развития ребенка. 

2. С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической

 грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами 

ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 



2.4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

2.5. Семинары, практикумы, психологические тренинги с

 педагогическим коллективом. 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение познавательного,

 речевого, социально-коммуникативного направления 

3. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, мастер-классов. 

Технологии реализации рабочей программы 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений 

осуществляется с применением следующих современных образовательных 
технологий:  

Здоровьесберегающие технологии; 
Арттерапия, сказкотерапия 

Личностно-ориентированные технологии 
Игровые технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии 
 

Ш. Организационный раздел 

Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение 
документации: плана работы, журналов учета рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку 
к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; самообразование и самоанализ. 
В организационно-методическую документацию педагога-психолога 

входят: 

1) Годовой план работы педагога-психолога. 

2) График работы. 
3) Циклограмма рабочего времени. 

4) План работы на неделю. 
6) Альбом диагностических методик. (Работа ПМПк) 
7) Отчет и аналитическая справка практического психолога о 

проделанной работе по итогам года. 
8) Журнал учета видов работы: 

1. Журнал индивидуальных консультаций педагогов, родителей. 
2. Журнал диагностической работы 

3.          Журнал проведения групповых занятий 
4.          Журнал проведения индивидуальной работы с воспитанниками    

Объем образовательной нагрузки 



Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

I младшая группа - 8-10 минут 

II младшая группа – 15 минут 

Средняя группа - 20 минут  

Старшая группа - 20 - 25 минут  

Подготовительная группа - 25-30 минут 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован 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: 

• Магнитная доска; 

• Столы детские; 

• Стулья детские; 

• Компьютер 

Консультативная зона включает в себя: 

• Рабочий стол педагога – психолога; 

• Шкаф для хранения документов; 

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

• Принтер; 

• Набор диагностических методик; 

• Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в 

каждой возрастной группе; 

• Шкафы  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических 
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Приложение 1 

Циклограмма работы педагога-психолога 2023 – 2024 учебный год 
Дни недели Содержание работы Время 

проведения 

Понедельник Родительский час (индивидуальные консультации) 

Подготовка психологических мероприятий 

Индивидуальное занятие гр. «Солнышко» 

Групповое занятие «Воробушек» 

Групповое занятие «Ладушки» 

Индивидуальные занятия психолого-педагогического 

сопровождения, наблюдение, диагностика.  

Обеденный перерыв 

Анализ результатов диагностики и оформление рекомендаций 

Психопрофилактическая работа (индивидуальное / групповое) 

консультирование и просвещение педагогов 

Заполнение отчётной документации. 

07.30 - 08.30 

08.30 - 09.00 

09.00 – 09.30 

09.30 - 09.40 

09.45 – 10.00 

09.55 – 12.00 

 

12.00 - 12.30 

12.30 - 13.30 

13.30 - 14.30 

 

14.30 - 15.12 

Вторник Просветительская работа: индивидуальное консультирование и 

просвещение педагогов 

Онлайн консультирование родителей 

Подготовка к консультациям, собраниям, педсоветам, 

оформление  материалов и уголков для педагогов и родителей, 

оформление результатов мониторинга,  работа с 

документацией. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Кружковая работа группа «Колокольчик» 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия группа 

«Солнышко» 

Работа с документацией.   

11.48 – 13.00 

 

13.00 - 14.00  

14.00 - 15.00 

 

 

15.00 – 15.30 

15.30 -16.00  

16.00 - 16.30 

16.30 – 18.00 

 

18.00 – 19.00 

 Среда Методический день. Посещение методических объединений. 

Работа с методической литературой, подготовка 

диагностических материалов, лекций, семинаров, оформление 

результатов и рекомендаций, повышение личной 

профессиональной квалификации, разработка дидактических 

пособий, разработка коррекционно-развивающих программ. 

07.30 – 14.42 

Четверг Родительский час (индивидуальные консультации) 

Подготовка к коррекционно-развивающему занятию 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  

Диагностическое обследование  

Групповое занятие «Колокольчик» 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Обеденный перерыв 

Работа с документацией.  Обработка результатов тестирования. 

07.30 - 08.30 

08.30 - 09.00 

09.00 - 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 11.30 

11.30 - 12.00 

12.00 - 12.30 

12.30-15.12 

Пятница Подготовка психологических мероприятий 

Наблюдение за детьми в группах 

Подгрупповое занятие «Солнышко» 

Индивидуальные занятия психолого-педагогического 

сопровождения, диагностика 

Обеденный перерыв 

Самообразование, анализ психолого-педагогической 

литературы. 

Анализ результатов диагностики и оформление рекомендаци  

07.30 - 08.00 

08.00 – 09.00 

09.00 – 10.00 

10.00 – 12.00 

 

12.00 - 12.30 

12.30 - 14.00 

14.00 - 15.12 



Приложение 2 

График работы педагога – психолога 2023 – 2024 учебный год 

№ Дни недели Часы работы 

1. 

 

Понедельник Обеденный 

перерыв  

07.30 - 15.12 

12.00 – 12.30 

2. 

 

Вторник  

 

11.48  - 19.00 

 

3. 

 

Среда  

 

Методический день 

4. 

 

Четверг  

Обеденный перерыв 

07.30. – 15.12 

12.00 – 12.30 

5.  

 

Пятница  

 

08.30 - 16.30 
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