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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа построена на основе:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

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

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

− Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

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

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

ответственность педагогических работников»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. 

№ 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 

2019 г., регистрационный № 53776) в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, Конвенцией о правах ребенка 

ООН;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149)  

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

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

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» 

Рабочая программа соотнесена с адаптированными образовательными 

программами: для детей с расстройством аутистического спектра и детей умственно 

отсталых построенная на основе ФГОС ДО и ФАОП ДО. 

 

1.1.1. Цели и задачи  

Целями рабочей программы являются:  

− разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций; 

− обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач, основанных 

на задачах Федеральных программ дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

− реализация содержания АОП ДО обучающимися с РАС, УО; 

− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС, УО; 
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− охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы  

Рабочая программа построена на следующих принципах Федеральной 

адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, 

установленных ФГОС ДО и специфических принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы  

 
РАС УО 

1) Особенности восприятия и усвоения 

пространственно-временных 
характеристик окружающего лежат в 

основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера - сегодня - завтра, сначала 

1) Принцип учета единства диагностики и 

коррекции отклонений в развитии. 
2) Принцип учета закономерностей развития 

ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических 
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- потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта 
(впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном 

смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; 
обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может 

выбрать (и, тем более, использовать) то, 
что соответствует заданному - 

потребности, необходимости, желанию), 

процессов воображения (символизации). 
2) Основные проявления нарушений 

пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с 

РАС: 
- фрагментарность восприятия: 

интрамодальная (трудности 

формирования мономодального 
сенсорного образа - зрительного, 

звукового), межмодальная 

(трудности формирования 

полисенсорного образа), в рамках 
феномена слабости центральной 

когеренции (фиксация на мелких 

деталях при трудности или 
невозможности формирования 

целостного образа); 

- симультанность восприятия; 
- трудности восприятия 

сукцессивно организованных 

процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих 
пунктов (или их сочетанию) предполагает 

целый спектр методических решений: 

специальные занятия, направленные на 
формирование целостного сенсорного образа; 

организация сенсорного пространства и выбор 

стимульного и дидактического материала в 
соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

3) Развитие социального взаимодействия, 

коммуникации и её форм: большинство 
используемых методических подходов так 

или иначе преследует эти цели. Приёмы и 

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

степенью выраженности аутистических 

расстройств и разным их профилем, 

используют различную техническую базу, 
и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия 

использования, возможные и 
нежелательные сочетания с другими 

подходами. 

4) Важным аспектом и одновременно 
предпосылкой социального 

новообразований в каждом возрастном 

периоде. 
3) Принцип определения базовых 

достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном 

периоде с целью планирования и 
осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие 

потенциальных возможностей его 
развития. 

4) Принцип учета развивающего характера 

обучения, основывающегося на положении 
о ведущей роли обучения в развитии 

ребенка, учета соотношения «актуального 

уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 
5) Принцип учета приоритетности 

формирования способов усвоения 

общественного опыта ребенком (в том 
числе и элементов учебной деятельности) 

как одной из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к его развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей 
и способностей. 

6) Принцип обогащения традиционных видов 

детской деятельности новым содержанием. 
7) Принцип стимуляции эмоционального 

реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности 
обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 

8) Принцип расширения форм 

взаимодействия педагогических 
работников с детьми и создание условий 

для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми. 
9) Принцип учета роли родителей (законных 

представителей) или лиц, их заменяющих, 

в коррекционно-педагогической работе. 
10) принцип учета анализа социальной 

ситуации развития ребенка и его семьи. 

Подходы к формированию Программы: 

• деятельностный подход к организации 
целостной системы коррекционно-

педагогической работы с ребенком; 

• личностно-ориентированный подход к 
воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения 

и совершенствование методов и 

приемов работы. 
Содержание программы учитывает 

личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации 
ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и 

коррекционной работы является преодоление 
социальной недостаточности ребенка. 
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взаимодействия является нарушенная при 

РАС способность понимать мотивы 
поведения, причины поступков и действий 

других людей, способность 

предвосхищать, предугадывать их 

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

таких возможностей другой человек 

становится для ребёнка с РАС 
непредсказуемым, взаимодействие с ним 

может невольно индуцировать защитные 

реакции (включая страхи, агрессию, 
стереотипные формы поведения), что 

часто становится причиной тех или иных 

форм проблемного поведения и 

социальной дезадаптации. 
Развитие способности к репрезентации 

психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального 
взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный 

момент, особенностей его мотивационной 
сферы. 

5) Особенности проблемного поведения 

ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 
аутоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные смех, плач, крик, 

различного рода стереотипии 
(двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию 

ребёнка, затрудняют (при резкой 
выраженности делают фактически 

невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. 
Коррекция проблемного поведения не 

только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических 
расстройств, но часто и в значительной 

степени условие работы по другим 

направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна 
начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет 

в части случаев смягчить поведенческие 
проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и 

предупредить развитие некоторых из них. 

6) Отмеченные особые образовательные 

потребности отражают специфические 
для РАС проблемы воспитания и 

обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть 
связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей 

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

процессов), а также с коморбидными 
расстройствами. Это полностью 

согласуется с практикой: как правило, у 

ребёнка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и 
другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, 

речевые, сенсорные, двигательные). 
7) Определение стратегии коррекционной 

работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть 
сложной: например, мутизм может быть 

связан одновременно с аутистическим 

искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и 
сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может 

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

классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. 

Без учёта структуры нарушений 
возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура 
нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций. 
8) Нарушения восприятия и усвоения 

пространственно-временных 

характеристик ближе к основному 

нарушению (расстройствам функций 
тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут 

использоваться методы и компенсации, и 
коррекции; чаще, чем при нарушениях 

более высокого уровня, возникает 

необходимость медикаментозной 
терапии. Из классических признаков РАС 

ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно-
аутостимуляционного характера и, 

отчасти, кататонический вариант 

стереотипии. 
9) Другие формы проблемного поведения 

(агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм) также различны по генезу, но 
чаще всего относятся к продуктивным 

расстройствам вторичного уровня 

клинико-психологической структуры 
РАС. Именно, в связи с этим на первом 

плане в коррекции этих проявлений - 

психолого-педагогические методы, при 
необходимости в сочетании с 
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психофармакотерапией. 

10) Нарушения коммуникации и 
социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их 

квалификация может быть самой разной 

и требует исключительно 
индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии 

образовательных мероприятий должна 
включать: 

- выделение проблем ребёнка, 

требующих комплексной коррекции; 
- квалификацию каждой из этих проблем 

как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в 

клинико-психологической структуре, 
характер коморбидности (случайная 

или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня 
нарушений в клинико-

психологической структуре; 

- определение образовательной 

траектории (по содержательному, 
деятельностному и процессуальному 

направлениям); 

- мониторинг реализации, принятой 
индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 
 

 

1.2. Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения программы с детьми в группах 

комбинированной направленности для детей с расстройством аутистического спектра 

(РАС).  

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются 

на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) 

и на время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования 

РАС к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС: 

1) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

2) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 

начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

3) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 

4) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

5) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

6) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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7) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 

отверстия; 

8) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

10) завершает задание и убирает материал; 

11) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

12) нанизывает кольца на стержень; 

13) составляет деревянный пазл из трёх частей; 

14) вставляет колышки в отверстия; 

15) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

(например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

16) разъединяет детали конструктора; 

17) строит башню из трёх кубиков; 

18) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

19) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

20) соединяет крупные части конструктора; 

21) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 

22) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются 

какие-либо предметы; 

23) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

24) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

25) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно 

в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

26) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

27) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

28) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

29) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

30) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не 

всегда); 

31) называет имена близких людей; 

32) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

33) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

34) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 

35) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 

36) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

37) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического 

работника); 

38) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

39) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 

речевого развития): 

1) выражает желания социально приемлемым способом; 
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2) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

3) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

4) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

5) различает своих и чужих; 

6) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

7) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

8) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

9) различает "большой - маленький", "один - много". 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 

(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

2) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

3) различает людей по полу, возрасту; 

4) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

5) знает основные цвета и геометрические формы; 

6) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

7) есть прямой счёт до 10; 

8) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 

отмечаются): 

1) выделяет себя как субъекта (частично); 

2) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

3) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

4) владеет поведением в учебной ситуации; 

5) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

6) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

7) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

8) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

9) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

10) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

Планируемые результаты освоения программы с детьми в группах 

комбинированной направленности для детей с умственной отсталостью (УО) 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственной 

отсталостью - к трем годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе телесных 

игр; 

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способами; 

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет 

пользоваться ими; 

7) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

8) откликается на свое имя; 

9) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником 

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

2) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

3) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

5) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные 

цвета и формы); 

6) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

7) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

8) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться 

к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

9) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать 

стол, помыть посуду, протереть пыль. 

Периодичность педагогической диагностики:  

• Сентябрь – 1-2 неделя  

• Май – 3-4 неделя.  

Объекты педагогической диагностики:  

• освоение детьми АОП с (РАС), АОП УО 

 • здоровье;  

• готовность к школе.  

Форма регистрации результатов педагогической диагностики: 

 • «Индивидуальная карта развития ребенка». 

Контингент воспитанников ДОО 

• нормотипичные дети; 

• дети ОВЗ и инвалидностью. 

 

1.3. Психолого-педагогическая диагностика направлена на отслеживание 

качества коррекционно-развеивающей работы  
Целью психологической диагностики является получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психологического развития детей, которые могут 
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использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

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

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
•  комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; 
•  изучение уровня общего развития обучающегося (с учётом особенностей 

нозологической группы) возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
•  изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 
•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
• изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающихся; 
•  изучение направленности детской одарённости; 
•  изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одарённости; 
• мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 
• выявление детей – мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 
• всестороннее психолого-пелагическое изучение личности ребёнка; 
• выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 
С целью выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении педагогом-психологом в сентябре, проводится скрининговое обследование 

(мониторинг) во всех группах общеразвивающей направленности с использованием 

следующих методов: наблюдения, беседа, анкетирование педагогов. По результатам 

скринингового обследования (мониторинга) педагог-психолог даёт рекомендации 

педагогам групп по оптимизации образовательного процесса и определяет целевые группы 

для проведения углубленной психологической диагностики и дальнейшего психолого-

педагогического сопровождения. Также в сентябре проводится диагностика детей с ОВЗ с 

целью определения актуального развития детей и определение зоны ближайшего развития 

для построения коррекционно-развивающей работы. 
В мае также проводится психологическая диагностика воспитанников, в том числе с 

ОВЗ, с которыми проводилась коррекционно-развивающая работа, с целью отслеживания 

динамики развития. 
Диагностический инструментарий педагога-психолога 
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Наименование медики Диагностируемые 

параметры 

Возраст 

Диагностика адаптации к ДОУ 

Роньжина А.С. «Диагностика уровня 
адаптированности ребёнка к дошкольному 

учреждению» 

Выявление уровня адаптации 
детей к новым 

образовательным условиям. 

От 2 до 4 лет 

Диагностика готовности к школьному обучению 

И.Ерофеева, М. Ермолаева «Психологическая 
карта дошкольника» 

 Семаго Н., Семаго М. «Психолого-

педагогическая оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения: Программа и 
методические рекомендации».  
Гуткина Н.И. Психологическая готовность к 

школе. Питер, 2004. 

Скрининговая диагностика 
готовности к школьному 

обучению. 

От 6 до 7 лет 

Ясюкова Л.А. Методика определения 
готовности к школе. 

Диагностика уровня 
готовности к школе. 

От 6 до 7 лет 

Диагностика познавательных процессов 

Экспресс-диагностика в детском саду: комплект 

материалов для педагогов-психологов детских 

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

Комплексная диагностика 

познавательных процессов. 

От 3 до 7 лет 

Психологическая диагностика и коррекция в 

раннем возрасте. Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. 

Комплексная диагностика 

познавательных процессов. 

От 2,5 до 3 

лет 

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

обследования детей 

Диагностика познавательных 
процессов детей с ОВЗ. 

С 2 лет 

Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей 

Методика «Лесенка». В модификации С.Г. 

Якобсон, В.Г. Щур. 

Исследование самооценки. С 5 лет 

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

эмоционального состояния 

ребёнка. 

С 2 лет 

Восьми цветовой тест 
Люшера. 

Исследование 
эмоционального состояния 

ребенка. 

С 5 лет 

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

В.) 

Определение уровня 

тревожности у детей. 

С 3,5 лет 

Методика «Волшебная страна чувств» Исследование 
психоэмоционального 

состояния ребенка. 

С 4 лет 

Тест на выявление детских страхов А.И. 

Захарова и М. Панфиловой «Страхи в домиках» 

Выявление и уточнение 

преобладающих видов 
страхов у детей старше 3-х 

лет. 

С 3 лет 

Методика «Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго) Оценка возможности 

адекватного опознавания 
эмоционального состояния, 

точности и качества этого 

опознавания. 

С 3 лет 

Тест «Сказки» Л. Дюсса. Исследование эмоциональной 
сферы. 

С 5 лет 

Графическая методика М.А. Панфиловой 

«Кактус» 

Выявление состояния 

эмоциональной сферы 
ребенка, выявление наличия 

С 4 лет 
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агрессии, ее направленности и 

интенсивности. 

Методика исследования детского самосознания 
и половозрастной    идентификации, 

разработанная Белопольской Л.Н. 

Исследования детского 
самосознания и 

половозрастной 

идентификации 

С 3 лет 

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

Исследование 
эмоционального состояния 

дошкольников. 

С 3 лет 

Диагностика социально-психологического климата коллектива 

Социометрия Дж. Морено Диагностика межличностных 
отношений. 

С 5 лет 

Проективная методика Рене Жилля Исследования сферы 

межличностных отношений 

ребенка и его восприятия 
внутрисемейных отношений 

С 4 лет 

Диагностика детско-родительских отношений  
Проективная методика «Рисунок семьи» 

В. Лосева 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 
семейных отношений. 

С 5 лет 

Тест «Диагностика эмоциональных 

отношений в семье» Авторы Е. Бене и Д. 

Антони 

Изучение эмоциональных 

отношений ребенка с семьей. 

С 4 лет 

Проективная методика Рене Жиля Исследование сферы 
межличностных отношений 

ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений 

С 4 лет 

Диагностика в период возрастных кризисов 

Методика изучения чувства гордости за 

собственные достижения у ребёнка 3-х лет 

Гуськовой Т.В. и Елагиной М. Г. 

Изучение основных 

личностных новообразований 

у детей в период кризиса 3-х 

лет 

Период 

кризиса 3-х 

лет 

Методика изучения отношения ребёнка к себе в 

период кризиса 3-х лет Гуськовой Т.В. и 

Елагиной М.Г. 

Изучение отношения ребёнка 

к себе в период кризиса 3-х 

лет 

Период 

кризиса 3-х 

лет 

«Зеркало», «Раскраска», «Колдун» (А.Л. Венгер, 
К.Л. Поливанова) 

Возрастной статус детей. Период 
кризиса 7-ми 

лет. 

Диагностика способностей детей и предпосылок одарённости 

Методика «Дорисовывание фигур». 

О. М. Дьяченко 

Определение уровня развития 

воображения, способности 
создавать оригинальные 

образы. 

С 5 лет 

Тест интеллекта «Цветные прогрессивные 

матрицы Равена» 

Диагностика уровня 

интеллектуального развития. 
Выявление предпосылок для 

формирования 

интеллектуальных 
способностей. 

С 4,5 лет 

Методика МЭДИС Экспресс диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей. 

С 6 лет 
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1.4. Психологические характеристики особенностей развития детей целевых групп 

по ФОП ДО 

1.4.1. Психологические особенности нормотипичных детей с нормативными 

кризисами развития 

Возрастной 

кризис 

Психологические особенности 

Кризис 3-х 

лет 

Течение кризисного этапа описывается «семизвездием симптомов» (Л. 

С. Выготский). В трехлетнем возрасте поведение детей отличается 

упрямством, негативизмом, своеволием, строптивостью, протестами, 

обесцениванием, деспотизмом. 

Кризис 7-ми 

лет 

Основными проявлениями кризиса 7-ми лет являются капризность, 

негативизм, непослушание, раздражительность. 

Психологические особенности обучающихся «группы риска» 

Категория детей Психологические особенности 

Дети с проблемами 

эмоционального 

характера 

Детям с проблемами эмоционального характера свойственна 

повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревожность, появление фобий, капризы, истерики. 

Дети с проблемами 

поведенческого 

характера 

Детям с проблемами поведенческого характера свойственно 

проявление грубости, вспышки агрессии по отношению к 

взрослым и сверстникам, лживость, упрямство, требовательность. 

Дети часто спорят с взрослыми, гневаются, не контролируют 

эмоции, склонны переносить вину на другого человека, 

обидчивы, не подчиняются правилам и требованиям. 

Дети с проблемами 

общения 

Дети с проблемами общения – это дети, которым свойственна 

стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность. У 

этих детей может наблюдаться выраженная нереализованность 

потребности в лидерстве. В поведение таких детей может 

наблюдаться конфликтность, драчливость. 

Дети с проблемами 

невротического 

характера 

Дети с проблемами невротического характера – это дети, у 

которых может наблюдаться потеря аппетита, энкопрез, энурез, 

заикание. 

Дети с проблемами 

регуляторного 

характера 

У детей с проблемами регуляторного характера может 

наблюдаться расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность и 

снижение произвольности внимания. 

  

1.4.2. Психологические особенности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ООП) 

Категория детей Психологические особенности 

Дети ОВЗ и/или дети-

инвалиды. 

  

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью можно выделить следующие общие психологические 

особенности: 
·         имеются определенные коммуникационные трудности в 

установлении межличностного взаимодействия с педагогами и 

сверстниками; 
·         темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению 

с их нормально развивающимися сверстниками; 

·         имеются проблемы в произвольной регуляции собственной 
деятельности; 

·         могут проявляться различные по степени выраженности 

трудности в адаптации к ДОУ, режиму дня, правилам поведения; 
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·         повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются 

повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно 
реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в 

настроении; 

·         у некоторых обучающихся наблюдаются неадекватная 
самооценка, капризность, инфантилизм, склонность к избеганию 

трудностей, чрезмерная зависимость от близких; 

·         для большинства детей с ОВЗ характерна повышенная 

утомляемость; быстро становятся вялыми или раздражительными, 
плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах 

быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 
беспокойство. 

Дети, находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением, часто 
болеющие дети, 

обучающиеся по 

индивидуальному 
учебному плану/ 

расписанию на 

основании 

медицинского 
заключения. 

Для часто болеющих детей (ЧБД) свойственна выраженная 

тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая 

утомляемость. Также имеются специфические особенности 
межличностного взаимодействия и деятельности: ограниченность круга 

общения, объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего 
дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего 

вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное 

влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. У 

ЧБД могут наблюдаться сложности в освоение программы и 
социальной адаптации. 

Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в освоении 
ООП, развитии, 

социальной адаптации, 

в том числе 
билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

испытывающие 
трудности в 

понимании 

государственного 
языка РФ на 

дошкольном уровне 

образования. 

Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении ООП ДО и 

развитии характеризуются: 

·         низкими показателями в развитии интеллектуальных процессов; 
·         недостаточным уровнем развития познавательных процессов; 

·         низкой познавательной активностью; 

·         быстрой утомляемостью и истощаемостью; 
·         низкой работоспособностью. 

Обучающиеся испытывающие трудности в социальной адаптации 

характеризуются: 

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

неуверенность, агрессия); 

·         несформированностью или недостаточной сформированностью 
навыков самообслуживания (у детей младшего дошкольного возраста); 

·         несформированностью (отсутствием) правил поведения в 

социуме. 
Билингвальные обучающиеся, дети мигрантов, испытывающие 

трудности в понимание государственного языка РФ на 

дошкольном уровне образования характеризуются: 

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

виде языкового барьера; 

·         недостаточным развитием коммуникативных навыков; 
·         наличием деструктивных эмоциональных состояний (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

Одарённые 

обучающиеся. 

Психологические особенности по отношению к самому 

себе: повышенная тревожность; неадекватная самооценке; 
неуверенность; внутренняя самоизоляция от реальной 

действительности; перфекционизм и повышенная требовательность к 

себе, которая может не соответствовать реальным возрастным 
возможностям; сверхчувствительность к стимулам среды, в том числе 

социальным, что определяет высокую уязвимость; недостаточно 
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выраженная толерантность; повышенная потребность в 

самостоятельности; в ряде случаев неприязнь к систематическому 
обучению. 

Психологические особенности во взаимоотношении со 

взрослыми: повышенный уровень притязаний в общении со 
взрослыми, требовательность; критичность по отношению ко 

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

повышенная потребность в усиленном внимании взрослого; отсутствие 

чувства дистанции в общении со взрослыми. 
Психологические особенности во взаимоотношении со 

сверстниками: сниженная потребность в общении со сверстниками; 

усиленное стремление к лидерству; недостаточная сформированность 
эффективных навыков социального поведения; не конформность, 

«необычное» поведение, что может вызвать недоумение или насмешку 

сверстников; несоблюдение некоторых норм сообщества ровесников, 

потребность в общении с более старшими детьми, и, как следствие, 
излишняя конфликтность или отчуждённость от ровесников. 

  

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

опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству) 

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

где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют обязанности 

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

поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

Основными особенностями семьи, находящейся в социально опасном положении, 

являются: низкий уровень педагогической культуры, деструктивные эмоционально-

конфликтные отношения между супругами, возможное наличие таких факторов (в 

единственном или совокупном их проявлении) как: 

·        социально-экономическое неблагополучие, 

·        аморальный образ жизни, 

·        зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, 

·        деформированность общечеловеческих ценностных ориентации, 

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

·        жестокое отношение к детям и насилие над ними, 

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

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

·        трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

·        эмоциональная незрелость; 

·        сниженная познавательная активность; 

·        отставание в психическом развитии. 
 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности целевых групп детей в 

соответствии с ФОП ДО  
Психологические особенности детей 2-3 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви, заботе. 

Ведущая функция Восприятие 

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

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 
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Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям окружающих, 

«эффект заражения». Проявления положительных и отрицательных 
эмоций зависит от физического комфорта. 

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

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

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

предмета. 

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

памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт. 

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

  

Психологические особенности детей 3-4 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

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

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 
физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 
другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

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

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми 

Новообразования возраста 1.Планирующая функция речи. 

2.Предвосхищение результата деятельности. 
3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

  

 



19 
 

Психологические особенности детей 4-5 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками 
  

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 
сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 
устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

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

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1.Контролирующая функция речи: речь способствует 
организации собственной деятельности. 

2.развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

  

Психологические особенности детей 5-6 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

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

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость 

и возможность произвольного переключения. Удерживает 

внимание 10-15 мин 
Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

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

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1.Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 
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2.развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

  

Психологические особенности детей 6-7 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

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

Отношения со взрослыми Ситуативно -деловое; ситуативно-личностное: взрослый – источник 

информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 
времени, пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах.  Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10 
предметов. 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. 

Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

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

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 

самосознания 

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

3.      Формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

4.      Осознания своего «Я» 

 

1.5.1. Возрастные и индивидуальные особенности комбинированной группы 

детей дошкольного возраста. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

РАС. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что 

проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.  

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в 

Российской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-

10) относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без 

перевода используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие 

расстройства) и включает три диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), 

атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)1.  Чётких границ между указанными 

диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась ограниченно 

применимой в медицине и совсем неприменимой в образовательных целях. Ожидается, что 

 
1 Отнесение к РАС синдрома Ретта (F84.2) в настоящее время считается не вполне правомерным. 
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в 2022 или в 2023 году закончится адаптация уже принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все 

имеющие отношение к аутизму категории МКБ-10 объединены в «расстройства 

аутистического спектра» (РАС), категорию, ставшую официально принятой в российском 

образовании после 2012г. (закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности.  

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение 

всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, 

что знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии 

нервной системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического развития.  

Ведущим дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония 

развития, при которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые – 

патологически ускоренно, плюс к этому даже в тех, которые формально развиваются 

соответственно возрасту, как правило, отмечаются качественные изменения. Каждая из 

психических функций, в том числе и наиболее значимых для образовательного процесса, 

может проявляться, варьироваться в очень широких пределах.  

Например, уровень интеллектуального развития по данным IQ2 колеблется от 

уровня, соответствующего глубокой умственной отсталости (<20), до так называемого 

«уровня гениальности» (140-150); у одних детей с РАС речь отсутствует (мутизм), у других 

же формальные признаки речевого развития могут наступать раньше возрастной нормы; 

при этом в отдельных случаях возможны самые разные сочетания уровней 

интеллектуального и речевого развития, хотя, в целом, они достоверно коррелируют.  Более 

характерными для аутизма являются диссоциации между отдельными функциями в составе 

одной сферы: высокий IQ может сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, 

богатый словарный запас и грамматически правильная речь – с её некоммуникативностью 

и т.д.  

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных параметров 

не опирается на ясные представления о динамике в планируемый временной период. Это 

не означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию и специальное методическое обеспечение.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления 

интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и 

опорно-двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 

Эти расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, 

делает проявления РАС тем более полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем 

в связи с образованием таких детей.    

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 

поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, 

педагогами, психологами) строится несколько иначе, чем при других нарушениях развития, 

в связи с качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже 

при столь тяжёлом нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается, прежде 

всего, на взаимодействие с ребёнком в то время, как при аутизме сама коммуникация, 

потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях практически не проявляется. 

 
2 IQ - интеллектуальный коэффициент (отношение психического возраста к паспортному), используется для 

количественной оценки уровня интеллектуального развития. 
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Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования должно 

предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных аутизмом 

трудностей, прежде всего, социально-коммуникативных и поведенческих.  

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что 

актуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных детей. У 

каждого ребёнка с аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной, 

речевой, эмоциональной, двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых 

навыков и навыков самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти 

различия, как правило, существенно больше, чем при типичном развитии.  

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:  

− в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

− в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным 

областям у одного ребёнка;  

− во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе образовательного 

процесса: ребёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать 

его очень медленно, но вслед за этим следует скачок; успешные периоды чередуются 

с периодами «застоя».  

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при аутизме 

разброс этих показателей, степень выраженности отклонений и их качественные 

характеристики выражены в существенно большей степени.  

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо 

отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений 

тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, 

воображения, речи), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы. 

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и 

зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических 

расстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно:  

− на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить один 

из возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты из-за 

того, что не срабатывает «закон силы», - и выбор становится затруднённым или 

невозможным); 

− на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 

возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и 

далее негативизма и других форм проблемного поведения); 

− на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 

временнóй и деятельностной структуры; 

− на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на 

повышении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкости 

взаимодействия или на адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и 

смешанный вариант, который на практике является самым распространённым); 

− среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте 

наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также 

трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть 

развивающихся во времени) процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - 

затрудняет формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие наглядно-

образного мышления, формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняет и 

искажает воспринимаемую картину окружающего. 

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения 

существенных признаков предметов и явлений (релизеров), трудностей их 

дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания. 
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Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 

сказываются на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт 

трудности организации и планирования произвольной деятельности (начиная с 

произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь является 

сукцессивным процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования 

(что впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления).  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо его 

сложно на чём-либо сконцентрировать, либо оно фиксировано на каком-то объекте особого 

интереса ребёнка, и возникают трудности с переключением внимания на другой объект или 

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь внимание 

ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не 

стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми.  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти 

является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических 

расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом 

испытывают трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и 

её использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие 

условия, другую обстановку, что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от 

декларативных форм памяти (прямое, в основном, формальное запоминание) к 

процедурным (когда запоминание основано на содержательной связи между явлениями).  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически 

значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего. 

нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть 

органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности при типичном 

развитии.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте 

очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период 

активного становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-

психического развития по В.В. Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит 

искажённо (закономерности подробно изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с 

соавторами). Особо следует отметить трудности усвоения аффективного смысла 

происходящего, что ограничивает и искажает формирование мотивации, а также трудности 

выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не позволяет 

адекватно оценивать причины их действий, поступков, поведения и, тем самым, 

существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, 

повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности.  

Отмеченные особенности развития детей с РАС позволяют, несмотря на крайнюю 

полиморфность этой группы, выделить особые образовательные потребности обучающихся 

с РАС и определить для каждой из этих особых образовательных потребностей спектр 

потенциальных образовательных решений и необходимых для этого особых 

образовательных условий.   

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, но и их 

генез могут быть различными (от обусловленных органическим нарушением до 

классических психогений), что создаёт очень большие сложности для разработки 

методических рекомендаций по коррекции РАС у детей дошкольного возраста, и что учтено 

при разработке настоящей программы. 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с 

аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует отнести следующие: 

− регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 

возможностями ребёнка; 
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− структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и 

усвоения сукцессивно организованных процессов, временнóй организации 

деятельности; 

− структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению 

трудностей выбора в пространственной организации деятельности; 

− визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 

соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития; 

− генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от 

несущественных факторов, препятствующих его переносу в другие условия; 

формирование функциональной значимости для ребёнка навыка как такового; 

− недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из жизни» 

(имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через 

игру и произвольное подражание). Вследствие этого возникает необходимость: а) 

определения соотношения имплицитных и эксплицитных (специально 

направленных на обучение определённым навыкам и умениям) методов обучения и 

воспитания, б) адаптации традиционных методов обучения с учётом особенностей 

развития детей с РАС; 

− отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному», 

поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и сложности могут 

быть очень индивидуальными; 

− учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) формирования понятий 

при РАС, предпринимать индивидуализированные меры для оптимизации развития 

структуры мышления детей с аутизмом от свойственных раннему возрасту 

примитивных форм, учитывающих исключительно временные связи («после того - 

следовательно, в силу того»), к свойственной развитому мышлению схеме 

«индукция – понятие – дедукция». Проблемы могут касаться как формирования 

понятия, так и реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания 

специалиста – и, прежде всего, в дошкольном возрасте;  

− в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных процессах 

переходить с использованием соответствующих методов и технологий от 

декларативных (например, механического запоминания или установления 

формальной последовательности явлений и др.) к процессуальным механизмам 

(например, логической памяти или установлению причинно-следственных связей); 

− без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – содержательная 

работа по реализации программы дошкольного образования эффективной быть не 

может.  

Неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем 

составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и 

процессуальной, - что полностью соответствует принципу вариативности образования, 

понятому с учётом особенностей развития детей с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на 

смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно 

эффективное освоение традиционных образовательных областей дошкольного 

образования, обозначенных в ФГОС ДО. 

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность 

системы образования предоставить обучающимся разнообразные варианты 

образовательных траекторий с целью обеспечения максимально возможной степени 

самореализации, для чего могут использоваться все имеющиеся в системе образования 

возможности с учётом перечисленных выше особенностей обучения детей с РАС. 
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Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного 

контроля за ходом образовательного процесса с использованием как традиционных 

клинических и психолого-педагогических диагностических методов, так и 

соответствующих тестов.  

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определённых подгрупп детей с УО на основе особенностей, непосредственно связанных с 

аутизмом и им обусловленных. Для этой цели более всего подходит классификация, 

использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-

11), в основе которой – тяжесть расстройств и степень необходимой поддержки 

(коррекции)3.  Следует учесть, что к детям младенческого и раннего возраста эта 

классификация ограниченно приложима.  

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной 

поддержке. Это обусловлено: 

тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к 

серьёзным нарушениям в функционировании;  

крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и 

минимальный ответ на социальные инициативы других; 

отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые 

мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах; 

сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания.   

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется: 

в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при 

наличии поддержки;  

в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или 

ненормальном реагировании на социальные инициативы других; 

в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и 

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются 

с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных ситуациях; 

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или 

переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается следующее: 

-без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к 

заметным нарушениям;  

-сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих;  

-сниженный интерес к социальным взаимодействиям;   

-негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях 

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений); 

-сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; 

-проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости 

поведения и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - 
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снижение функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), 

которое может быть связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) - в 

дошкольном возрасте отмечается реже.  

Несмотря на то, что классификация DSM-5 даёт лишь частичное представление о 

неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует 

необходимость дифференцированного подхода к формированию образовательной 

траектории дошкольного образования детей с РАС во всех её составляющих 

(содержательном, деятельностном и процессуальном).  

Нами выделены (С.А. Морозов) следующие особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: 

− коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик;  

− преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном 

и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений 

форм коммуникации; 

− создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

− смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — 

пребывание в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера 

– сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и 

использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных 

задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать 

(и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, 

необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации).  

Психофизиологическая основа этого явления изучена недостаточно, но, тем не менее, его 

ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, усвоения сукцессивно 

организованных процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке факт.  

Проявления нарушений представлений о пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, основными 

из них являются: 

− фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции4 (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

− симультанность восприятия; 

− трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает 

целый спектр методических решений. Это могут быть специальные занятия, направленные 

на формирование целостного сенсорного образа (не только и не столько в русле сенсорной 

интеграции в традиционном понимании этого метода) и(или) способности выделения 

существенных, смыслоразличительных признаков (релизеров); организация сенсорного 

пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем 

сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.    

 
4 Под феноменом слабости центральной когеренции понимают сконцетрированность на деталях сенсорного 

воздействия при затруднённости восприятия целостного образа. 
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В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных 

характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, различных по форме (стеллаж 

или стенд на стене, тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева направо) 

и др.), уровню организации и техническому решению (предметное, визуальное (картинки, 

фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями),  объёму  (на определённый вид 

деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, неделю и более), 

конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа работы, 

коррекционных задач и др.   

В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, с помощью 

родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями или без них). Дневник 

представляет собой, фактически, то же расписание, но обращённое в прошлое, он позволяет 

представить прожитый период как целое, увидеть последовательность событий, осознать 

их взаимосвязь на доступном уровне. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная 

визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции 

на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей степени позволяет 

симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от успешности работы по 

развитию понимания устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться; 

иногда необходимым оказывается использование письменной речи, альтернативных и 

аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана не 

целостностью образов и(или) представлений, которые сформированы ещё недостаточно, но 

только с одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но при 

аутизме в силу асинхронии развития такая форма симультанности сохраняется длительное 

время; определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными с 

определёнными участками пространства, и попытки видоизменять, нарушать сложившийся 

симультанный комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно 

разрешить, что затрудняет возможности выбора, ограничивает формирование 

произвольности и часто  вызывает негативные поведенческие реакции.  

Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование 

пространства, то есть жёсткая привязка определённых занятий к соответствующим 

участкам пространства (компартментам).  Это, с одной стороны, предупреждает 

значительную часть проблем поведения, но, с другой стороны, ограничивает 

произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения.  

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и 

пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в 

окружающее, формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребёнка. Существует много конкретных приёмов наработки гибкости; 

приведём несколько характерных, практически значимых примеров: 

− одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия 

проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, 

и вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной; 

− постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь 

пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей 

(предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов 

привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.; 

− введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то понятными 

условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся на 
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качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных занятий (что ты 

выбираешь: собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, 

если сформирован навык проведения досуга (под контролем взрослого);  

− любые иные способы генерализации навыка.   

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее 

время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС. 

Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. 

K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», относит 

прикладной анализ поведения, визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, 

развивающие игры, видеомоделирование, опосредованное воздействие через партнёра, 

технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых инструкций, 

развитие саморегуляции и самоконтроля.  Приёмы и методы, включённые в этот перечень, 

ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого существуют 

определённые показания к применению, условия использования, возможные и 

нежелательные сочетания с другими подходами.  

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

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

возможностей другой человек становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, 

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

агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или 

иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. 

Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на 

данный момент, особенностей его мотивационной сферы.  

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия 

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

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 

делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 

людьми.  

Коррекция проблемного поведения5 – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит функциональному 

анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и прикладного анализа поведения. 

Предполагается, что любое поведение, в том числе и проблемное, выполняет определённую 

функцию, через поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно сообщает о какой-

то потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации. Изучая информацию, 

связанную с появлением определённого поведенческого акта, в АВА полученные сведения 

используют для определения и использования таких изменений в окружающем, которые 

снижают частоту или предупреждают нежелательные поведенческие проявления. Несмотря 

на то, что такой поведенческий подход считается наиболее эффективным, он иногда не даёт 

желаемых результатов, так как причины, вызывающие то или иное поведение, могут носить 

эндогенный характер. В рамках развивающих методов используются иные подходы к 

 
5 Подробно о методах коррекции поведения у детей с аутизмом можно прочитать во многих источниках, 

например, С.С. Морозова, 2007; 2013; О. Мелешкевич, Ю. Эрц, 2014; Ф.Р. Волкмар, Л.А. Вайзнер, 2014; С. 

Дж. Роджерс и др., 2016; F.R. Volkmar, R.Paul, A.Klin, D.Cohen, 2005  и мн. др. 
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коррекции проблемного поведения (О.С. Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 

2013). 

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция проблем 

поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 

2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых 

случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных 

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

восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными 

расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС 

помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только 

аутизму расстройства6 (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и др.).  

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

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

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

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

органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 

достигнут. Следует отметить, что сложная структура нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций.  

Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения с 

клинико-психологической структурой РАС.  

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

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

чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии.  Из классических признаков аутизма ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера7 и, 

отчасти, кататонический вариант стереотипий.  

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

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

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

психофармакотерапией.  

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода.  

 

 

 
6 Вопрос о природе коморбидности (наличии патогенетической связи с аутизмом или просто совпадения по 

времени) очень сложен и решается разными авторами неодинаково.  
7 См. классификацию стереотипий при РАС –  С.А. Морозов, 2014; 2015. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание содержания деятельности педагога-психолога 

Содержание деятельности педагога-психолога осуществляется в соответствии с 

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

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года N 514н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 года, регистрационный N 38575) 

Направление деятельности 

педагога-психолога. 
Планируемые результаты. 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации основных и 
дополнительных 

образовательных программ 

1. Педагогами реализуется индивидуальный подход к детям с 

учётом их индивидуально-психологических особенностей. 

Психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и 
безопасности образовательной 

среды ДОУ 

1. Определение рисков, препятствующих созданию 

комфортной и безопасной образовательной среды и их 
своевременное устранение. 

Психологическая диагностика 1. Своевременное информирование родителей о возможных 

отклонениях в развитии ребёнка. 
2. Своевременное обращение внимания родителей на 

эмоциональные трудности ребёнка в зависимости от 

эмоциональных переживаний матери. 
3. Своевременное планирование консультативной, 

профилактической и других видов помощи педагогам. 

Коррекционно-развивающая 

работа 
1. Снижение количества воспитанников с выраженными 

трудностями обучения при групповой форме работы. 
2. Снижение числа пар «родитель-ребёнок» с выраженными 

трудностями эмоциональной коммуникации. 
3. Снижение эмоциональной напряжённости педагогов в 

течение года. 

Психологическое 

консультирование 
1. Снижение количества воспитанников с трудностями 

обучения, связанными с недостаточным вниманием со 

стороны родителей к расширению кругозора детей. 
Улучшение психоэмоционального состояния родителей. 

2. Улучшение психоэмоционального состояния педагогов в 

отношении выполняемых должностных обязанностей. 

Психологическое просвещение 1. Понимание родителями механизмов взаимосвязи 
психоэмоционального климата в семье и поведения 

ребёнка; взаимосвязи количества времени родителя, 

направленного на ребёнка, и успешности ребёнка в 

образовательном процессе. Признание родителями права 
ребёнка быть индивидуальностью (право иметь 

индивидуальные особенности развития вне зависимости от 

желаний родителей. 
2. Понимание педагогами индивидуальных особенностей 

развития воспитанников, возможности их учёта в 

образовательном процессе для повышения качества 
образования детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Умение педагогов бесконфликтно общаться с семьями с 

разным уровнем коммуникативных возможностей. 

Психологическая 
профилактика 

1. Снижение количества воспитанников, родителей (законных 
представителей) и педагогов с признаками 

психоэмоционального напряжения. 
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2.1.1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных, адаптированных и дополнительных образовательных 

программ 
В рамках психолого-педагогического и методического сопровождения реализации 

основных, адаптированных и дополнительных образовательных программ педагогом-

психологом ДОУ ведётся следующая работа: 
Содержание работы Примечание 

Разработка психологических рекомендаций по формированию и 

реализации индивидуальных учебных планов для творчески 
одарённых воспитанников. 

При наличии творчески 

одарённых воспитанников. 

Разработка совместно с педагогами индивидуальных учебных 

планов воспитанников с учётом их психологических 

особенностей. 

  

Разработка программ социализации воспитанников, 
коррекционных программ. 

  

Формирование и реализация планов развивающей работы с 

воспитанниками с учётом их индивидуально-психологических 

особенностей. 

  

 

2.1.2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды ДОО 

Одной из трудовых функций педагога-психолога является «Психологическая 

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

данного направления работа ведётся со всеми участниками образовательных отношений, 

через различные формы работы, которые представлены в таблице ниже. 
Форма работы Задачи Участники Примечание 

Наблюдение Проведение психологического 

мониторинга и анализа 
эффективности использования 

методов и средств 

образовательной деятельности. 

Педагоги Проводится по 

запросу 
администрации 

ДОО. 

Аналитическая Проведение психологической 
экспертизы программ развития 

образовательной организации 

с целью определения степени 
безопасности и комфортности 

образовательной среды. 

Педагоги Проводится по 
запросу 

администрации 

ДОО. 

Консультация Оказание консультативной 

помощи педагогам при выборе 
образовательных технологий с 

учётом индивидуально-

психологических 
особенностей и 

образовательных 

потребностей обучающихся. 

Педагоги По запросу 

педагогов. 

Консультация Оказание психологической 
поддержке педагогам в 

проектной деятельности по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Педагоги По запросу 
педагогов. 

Анкетирование 

(Методика 

«Психологическая 

Изучение уровня 

удовлетворённости педагогов 

в безопасности и 

Педагоги Проводится по 

запросу 
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безопасность 

образовательной 
среды школы» (автор 

И.А. Баева)) 

комфортности 

образовательной среды ДОУ. 

администрации 

ДОО. 

Изучение уровня 
удовлетворённости родителей 

в безопасности и 

комфортности 
образовательной среды ДОУ. 

Родители 
(законные 

представители) 

Наблюдение 

(Использование карт 

наблюдения*) 
  

  

  
____ 

*Карты наблюдения 

разрабатываются 

педагогом-психологом 
ДОО 

Определение уровня 

психологической безопасности 

и комфортности детей во 
взаимодействии с педагогами. 

Педагоги, дети 1 раз в год в 

соответствии с 

годовым планом 
педагога-

психолога Определение уровня 

психологической безопасности 

и комфортности детей во 
взаимодействии со 

сверстниками. 

Дети 

Определение уровня 

психологической безопасности 
и комфортности детей в 

организованной предметно-

пространственной среде. 

Педагог-

психолог 

Анкетирование Оценка эмоционального 
благополучия ребёнка в 

группе родителями 

(законными представителями) 

Родители 
(законные 

представители) 

По необходимости 
и/или по запросу 

от педагогов и/или 

администрации 

 

2.1.3. Психологическое консультирование 
Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы в ситуации, когда он сам создал её наличие. 
В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а 

также на его индивидуальные варианты. 
Задачи психологического консультирования: 

− Оказание психологической помощи в ситуации разных затруднений, связанных с 

образовательным процессом. 

− Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации, единые для всех участников 

образовательных отношений. 

− Обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций. 

− Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 
Направления психологического консультирования: 

− Консультирование администрации, педагогов и других работников 

образовательной организации по проблемам взаимоотношений в трудовом 

коллективе и другим профессиональным вопросам. 

− Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного 

маршрута с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

−  Консультирование педагогов по вопросу выбора индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися. 
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− Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками, их развития, в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

− Консультирование администрации ДОО, педагогов и родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

детей. 
 

2.1.4. Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога направлена на обеспечение 

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

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

психологической помощи в освоение АОП ДО МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 
Коррекционно-развивающая работа организуется педагогом-психологом по 

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

результатов психологической диагностики и рекомендаций ППк. 
В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (ФОП ДО) педагогом-психологом оказывается адресная психологическая 

помощь следующим целевым группам: 
1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 
2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

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

− обучающиеся по индивидуальному учебному плану / учебному расписанию на 

основании медицинского заключения (часто болеющие дети (ЧБД) 

− обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

− одарённые обучающиеся. 
3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 
4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

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

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 

крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний). 
  

Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми с нормативными 

кризисами развития. 
  

Возрастной 

кризис 

Задачи работы 

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

ребенком новых способов сотрудничества с взрослыми, в которых возможно 
проявление сильных сторон детского «Я» 

- Недопущение закрепления негативных черт личности у ребёнка, как 

результата неправильного обращения с ним родителей в этот период. 

- Активизировать интерес к предметам и действиям через общение со 
взрослым, в том числе в игровых ситуациях. 

- Расширять сферу доступных ребёнку предметов. 

- Обучать разнообразным действиям, играм с предметами. 
- Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. 
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- Развивать возрастное новообразование – гордость за свои достижения. 

- Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления 
психоэмоционального напряжения. 

Кризис 7-ми 

лет 

- Развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы 

сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии. 

- Создавать условия для формирования адекватных переживаний в ситуации 
успеха, неудачи. 

- Ориентировать ребёнка в пространстве внутреннего мира. 

- Создавать условия для осознания ребёнком переживаний, связанных с 
возрастно-временным статусом, развивать осознание адекватной, 

положительной временной перспективы. 

- Формировать готовность принимать себя и другого человека как 

нравственную и психологическую ценность. 
- Формировать психологическое новообразование – новую внутреннюю 

позицию. 

  
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями (ООП) 
Категория детей Задачи работы 

Дети ОВЗ и/или дети-

инвалиды, получившие 

статус в установленном 
порядке 

Коррекционно-развивающая работа с выстраивается согласно 

нозологическим группам и направлена на: 

- Предупреждение вторичных отклонений в развитии, 
затрудняющих образование и социализацию обучающихся. 

- Коррекцию нарушений психического развития. 

- Формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции. 

Часто болеющие дети, 

обучающиеся по 

индивидуальному учебному 

плану/ расписанию на 
основании медицинского 

заключения. 

- Коррекция/развитие коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов. 

- Снижение тревожности. 

- Помощь в разрешении поведенческих проблем. 
- Создание условий для успешной социализации, оптимизации 

межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Обучающиеся, 
испытывающие трудности в 

освоении ООП, развитии, 

социальной адаптации, в том 
числе билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, испытывающие 
трудности в понимание 

государственного языка РФ 

на дошкольном уровне 

образования. 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении ООП ДО и развитии: 

- развивать познавательные интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной деятельности, способность к 
интеллектуальному экспериментированию, 

интеллектуальному творчеству. 

- учить использовать приёмы произвольной регуляции 
внимания, памяти, восприятия, воображения, рассуждать, 

делать умозаключения. 

- формировать приёмы постановки и решения познавательных 

задач разными способами. 
- обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 
Задачи работы с обучающимися, испытывающими трудности 

в социальной адаптации: 

- формирование правил поведения в группе; 

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний; 
- развитие коммуникативных навыков; 

- снятия психоэмоционального напряжения; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения 
по отношению к ребёнку. 
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Задачи работы с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающие трудности в понимание 

государственного языка РФ на дошкольном уровне 

образования: 

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

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям. 

- формирование уверенного поведения и социальной 

успешности. 
- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих в последствии попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия). 
- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения 

по отношению к ребёнку. 

Одарённые обучающиеся. Формирование отношений к самому себе: 

- Развивать уверенность, толерантное отношение к 
действительности. 

- Учить приёмам преодоления психоэмоционального 

напряжения. 
- Формировать адекватное представление о своих 

возможностях, понимание достоинств и недостатков в самом 

себе и в окружающих, привычку опираться на собственные 

силы и готовность нести ответственность за свои поступки. 
- Учить находить средства для реализации целей, достигать 

результата. 

- Помочь освоить социально приемлемые способы 
самовыражения. 

- Стимулировать борьбу мотивов, развивать общественную 

мотивацию. 

- Создавать условия для удовлетворения интеллектуальной 
любознательности и готовности к исследовательскому риску. 

Взаимоотношения со взрослыми: 

- Развивать продуктивные формы взаимодействия со 
взрослыми, чувствительность к педагогической оценке, 

честность, стремление помогать, эмпатию. 

- Формировать приёмы диалогического общения со взрослыми. 
- Формировать у взрослых приёмы эффективного 

взаимодействия с ребёнком. 

Взаимоотношения со сверстниками: 

- Развивать формы продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, дружелюбие, стремление содействовать, 

эмпатию. 

- Формировать приёмы диалогического общения со 
сверстниками. 

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

трудной жизненной ситуации. 
  

Категория детей Задачи работы 

Дети с отклонениями в 

поведении. 

- Коррекция /развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сферы. 

- Помощь в решение поведенческих проблем. 

- Формирование адекватных, социально-приемлемых способов 
поведения. 

- Развитие рефлексивных способностей. 

- Совершенствование способов саморегуляции. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящиеся в 

социально опасном положении (СОП) 

Категория детей 

и/или семей 
Задачи работы 

Дети и/или семьи, 

находящиеся в СОП 

- сопровождение процесса развития ребёнка (профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребёнка); 

- проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 
направленных на стабилизацию или налаживание детско-

родительских отношений. 

  
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска». 

Категория детей Задачи работы 

Дети с проблемами эмоционального 
характера (повышенная 

возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, 

появление фобий). 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 
Содействовать свободному, раскрепощённому 

выражению чувств, эмоций. Обогащать позитивный 

эмоциональный опыт, поведенческий репертуар. 

Создавать условия для проявления самостоятельности. 
Формировать осознание своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. Учить приёмам расслабления, 

саморегуляции эмоций. Развивать высшие чувства, 
творчество, самоконтроль в деятельность. Обучать 

родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 
ситуациях. 

Дети с проблемами поведенческого 

характера (грубость, агрессия, 

обман). 

Содействовать расширению интересов, осознанию норм 

и правил поведения, нежелательных последствий при их 

нарушении. Развивать способность делать личностный 
выбор, инициативность, навыки целеполагания, 

саногенное (оздоравливающее) мышление, 

самоконтроль в деятельности. Учить разрешать 
конфликтные ситуации адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения. Обогащать 

поведенческий репертуар. Формировать информативные 
представления о своих потребностях, интересах, 

мотивах, особенностях, достижениях; умения 

соподчинять мотивы. Обучать родителей и педагогов 
эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами общения 

(стеснительность, замкнутость, 
излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве). 

Развивать адекватное восприятие партнёра по общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым как 
партнёрам по общению; приёмы передачи информации в 

общении, как вербальные, так и невербальные. 

Стимулировать инициативу в общении. Учить 
использовать продуктивные приёмы межличностного 

взаимодействия, разрешать конфликтные ситуации 

адекватными способами. Содействовать осознанию норм 

и правил поведения, нежелательных последствий при их 
нарушении. Создавать условия для творческого 

общения. Развивать самоконтроль в общении. Обучать 

родителей и педагогов эффективным приёмам 
взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Дети с проблемами невротического 

характера. 
•         Уменьшение остроты личностных реакций на 

ситуации, вызывающие невротические проявления. 
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Отреагирование актуальных эмоций и чувств. 

Также работа с детьми с проблема невротического 
характера должна вестись в тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями) и содержать в 

себе выдачу рекомендаций и направление к 

невропатологу. 

Дети с проблемами регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, 
двигательная расторможенность, 

снижение произвольности 

внимания). 

По необходимости направление ребёнка к невропатологу 

Развитие произвольного внимания. 

Снятие психоэмоционального напряжения. 
Обучение навыкам расслабления. 

   
 Для осуществления коррекционно-развивающей работы с различными целевыми 

группами педагогом-психологом составляется рабочая программа коррекционно-

развивающей работы. В случае выраженных нарушений в развитии ребёнка и при 

невозможности включения его в групповую работу составляется программа 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребёнком. Включение ребёнка в 

программу коррекционно-развивающей работы, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/ 

родителя (законного представителя). 
  

Наименование рабочей 

программы 

Образовательная 

область 

Целевые 

группы 

Форма 

реализации 

Рабочая программа 
психопрофилактической работы 

«Адаптируемся вместе» 

(«Занятия психолога с детьми 2-4 
лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Роньжина А.С.);  

Социально-
коммуникативное 

развитие. 

Дети 
адаптационных 

групп и их 

родители. 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно-
развивающей работы «Развитие 

эмоций и навыков общения» (5-7 

лет) 
(М. Панфилова «Игротерапия 

общения») 

Социально-
коммуникативное 

развитие. 

Дети «группы 
риска» 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно-

развивающей работы 
(Н.Ю.Куражева  «Приключения 

будущих первоклассников» (6-7 лет) 

Социально-

коммуникативное 
развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Обучающиеся, 

испытывающие 
трудности в 

освоении ООП 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно-
развивающей работы 

С.Ф. Арюкова «Другие Мы» (5-6 

лет) 

Социально-
коммуникативное 

развитие. 

Обучающиеся, 
испытывающие 

трудности в 

освоении ООП 

Групповая 

Рабочая программа коррекционно-

развивающей и 

психопрофилактической работы 

Некрасова Ю.В. «Цикл 
коррекционно-развивающих занятий 

с детьми в ТЖС, и детьми с 

тревожным эмоциональным фоном»  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 
  

Дети и/или 

семьи, 

находящиеся в 

ТЖС 

Групповая 
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Рабочая программа коррекционно-

развивающей работы с детьми с УО 
(в соответствии с ФАОП ДО) 

Социально-

коммуникативное 
развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Дети ОВЗ и 

инвалидностью 

Индивидуальная 

Рабочая программа коррекционно-
развивающей работы с детьми с РАС 

(в соответствии с ФАОП ДО) 

Социально-
коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 
развитие. 

Дети ОВЗ и 
инвалидностью 

Индивидуальная 

 

Реализация рабочих программ коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической работы осуществляется педагогом-психологом еженедельно при 

согласии родителей (законных представителей). 

В технологическом аспекте коррекционно-развивающее направление деятельности 

педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психологических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

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

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников. Ведущим 

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

спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребёнка. 

  

2.1.5. Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 

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

психологической компетенции. 
Формы работы Задачи Участники 

Информационные 
стенды, печатные 

материалы памятки, 

информационные 

листовки, газеты и т.п.). 

Знакомство с возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного возраста, в 

том числе детей с ОВЗ и детей, испытывающих 

трудности в освоении ОП ДО и социальной 

адаптации. Знакомство с методами и приемами 
воспитания, развития и обучения. 

Родители 
(законные 

представители) 

Электронные ресурсы 

(сайт ДОО, группа 

детского сада в 
ВКонтакте, 

Одноклассники). 

Информирование о детальности педагога-

психолога в детском саду. 

Родители 

(законные 

представители), 
педагоги. 

Беседы, консультации 
(онлайн и оффлайн 

формата). 

Разъяснение участникам образовательных 
отношений вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 
трудностями в обучении и социализации. 

Родители 
(законные 

представители), 

педагоги. 

Семинары-практикумы, 

мастер-классы. 

Знакомство с методами и приёмами воспитания, 

развития и обучения. 

Родители 

(законные 
представители), 

педагоги. 

Педагогический совет, 

консультация. 

Ознакомление с основными условиями 

психического развития ребёнка, в том числе 
детей с ОВЗ и детей, испытывающих трудности 

в освоении ОП ДО и социальной адаптации. 

Педагоги, 

администрация 
ДОО 
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Консультация. Информирование субъектов образовательного 

процесса о формах и результатах 
профессиональной деятельности. 

Родители 

(законные 
представители), 

педагоги. 

Лекции. Ознакомление с современными 

исследованиями в области психологии 
дошкольного возраста и профилактики 

социальной адаптации, в том числе детей с ОВЗ 

и детей, испытывающих трудности в освоении 
ОП ДО и социальной адаптации. 

Педагоги, 

администрация 
ДОО 

Тематические 

выступления на 

родительских собраниях. 

Разъяснение индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями 
в обучении и социализации. Просветительская 

работа по принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и склонностей, в 
том числе одарённости ребёнка. 

Информирование о фактах, препятствующих 

развитию личности детей, в том числе детей с 

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

Информирование о мерах по оказанию им 

различного вида психологической помощи. 

Родители 

(законные 

представители) 

 

2.1.6. Психологическая профилактика 
Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечит раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личности и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.       
Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 
Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», 

создание в ДОУ благоприятного психологического климата, профилактику и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с 

детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 
Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения ребёнка 

в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, 

направленность на формирование полноценной личности ребёнка. 
Работа с детьми в рамках данного направления направлена на создание 

благоприятного психологического климата в группе, разрешение возникающих 

конфликтов между детьми, социальную адаптацию детей. 
В рамках социальной адаптации психолог ведёт работу с детьми по преодолению 

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

предметно-развивающей среды. В таблице ниже представлено содержание работы 

педагога-психолога по работе с детьми в период адаптации. 
  

Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявление адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с 
новым взрослым 

Отчуждённость, негативное 
отношение к требованиям, 

отношения типа 

«симбиотической связи», 

Развивать доверие к новому взрослому, 
стремление к положительной оценке. 

Содействовать необходимости и 

важности требований. Формировать 
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нечувствительность к 

педагогической оценке, 
амбивалентность поведения. 

стремление действовать вместе со 

взрослым, достигая результатов. 

Взаимодействие с 

ровесниками 

Замкнутость, застенчивость; 

конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 
неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил 

взаимодействия; 
несформированность игрового 

поведения. 

Формировать положительный образ 

ровесника, представления о правилах 

поведения в детской группе; развивать 
стремление следовать этим правилам. 

Развивать интерес к ровесникам, 

стремление действовать сообща, 
навыки игрового общения с детьми. 

Освоение предметно-

развивающей среды 

Неумение действовать 

самостоятельно; 
несформленность интересов; 

недостаточная 

сформированность способов 
действий с предметами; боязнь 

нового пространства. 

Развивать самостоятельное, уверенное 

поведение. Содействовать оформлению 
и осознанию своих интересов. 

Развивать репертуар предметных, 

игровых и коммуникативных действий. 
Создавать условия для самореализации, 

переживания успеха. 

 

Для реализации работы с детьми в адаптационный период составляется рабочая 

программа коррекционно-развивающей и психопрофилактической работы с участниками 

образовательных отношений. 
 

2.2. Описание вариативных форм реализации Программы 
 

№ п/п Наименование вариативной 

формы реализации программы 
Содержание 

1 Психолого-педагогический 

консилиум 

В рамках ППк педагог-психолог:  

Осуществляет консультирование родителей и 
педагогов по вопросам оказания помощи детям. 

Приводит углубленную диагностику развития 

ребёнка. 

Отслеживает результаты коррекционно-
развивающей работы. 

Участвует в разработке индивидуальной 

образовательной траектории (маршрута). 
Проводит коррекционно-развивающие занятия по 

рекомендациям ППк. 

Участвует в оформление медицинской карты 
(психологический блок). 

2 Консультационный пункт Оказание консультативной помощи родителям 

детей не посещающих ДОО 

  
2.3. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

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

ФОП ДО, ФАОП ДО и является обязательной частью Программы. Целью работы с 

родителями является повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах 

обучения и воспитания, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. 
При этом, родители как непосредственные участники образовательного процесса 

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

 
Направление работы 

педагога-психолога 
Формы работы с родителями 
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Психологическая 

диагностика 
  

  

1.      Получение от родителей письменное согласие/ несогласие на 

проведение психологической диагностики с ребёнком. 
2.      При желании родителей их присутствие на диагностике. 

3.      Участие родителей в анкетировании (Анкета «Прогноз адаптации», 

анкета по вопросам подготовки ребёнка к школьному обучению, 

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

Психологическое 

консультирование 

1.      Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

приглашению педагога-психолога ДОУ, направлению педагогов и их 

собственным запросам. 

Коррекционно-
развивающее 

направление 

1.      Совместное пребывание ребенка и родителей на занятиях. 
2.      Выполнение рекомендаций педагога-психолога. 

  

Психологическая 
профилактика 

1.      Участие родителей в работе «Родительского лектория» 
2.      Участие в детско-родительских тренингах. 

3.      Участие родителей в «Неделе психологии» в ДОУ. 

4.      Участие родителей в проектной деятельности педагога-психолога. 

Психологическое 
просвещение 

1.      Участие родителей в мастер-классах, семинарах-практикумах, 
родительских собраниях, круглых столах. 

2.      Предоставление информации родителям через информационные 

стенды, памятки, информационные листовки, мессенджеры, 
официальный сайд ДОУ (в разделе советы педагога психолога) 

 
2.4. Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОО 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка осуществляется комплексно 

всеми педагогическими работниками, участвующими в работе с детьми. Взаимодействие 

педагога-психолога с педагогами заключается в: 
− совместной разработке индивидуальных учебных планов воспитанников с учётом их 

личностных и психологических особенностей, анализируя возможности и ограничения 

используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учётом 

возрастного и психофизического развития обучающегося; 
− оказании консультативной помощи педагогам по выбору образовательных технологий 

с учётом индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 
− оказании психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса; 
− разработке совместно с педагогами и специалистами ДОО индивидуальных 

образовательных траекторий с учётом индивидуальных и возрастных потребностей и 

возможностей обучающихся; 
− участии поиска путей совершенствования образовательного процесса педагогическим 

коллективом; 
− оказании консультативной помощи администрации, педагогам и другим работникам 

ДОО по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей; 
− организации и осуществлении совместно со специалистами ДОО психологической 

коррекции определённых недостатков; 
− знакомстве педагогов и администрации ДОО с современными исследования в области 

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

информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности; 
−  совместном планировании и реализации превентивных мероприятий по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиации поведения; 
− разъяснении субъектам образовательного процесса необходимости применения 

здоровьесберегающих образовательных технологий; 
− оценке результата применения здоровье сберегающих образовательных технологий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Помещения для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

мест 

1 Кабинет педагога-психолога  2 

2 Лекотека 6 

Информационно-техническое оборудование для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование         технических средств Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Принтер 1 

3 Музыкальная колонка 1 

Учебное оборудование для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

Кабинет педагога-психолога  

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 1 

2 Детский стул (регулируемый по высоте) 2 

3 Лого зеркало 1 

4 Балансировочный комплект Бильгоу 1 

5 Игровой стол с водой и песком 1 

6 Магнитная доска 1 

7 Развивающий предметно-пространственный ковёр «Фиолетовый 

лес» В.В Воскобовича 

1 

8 Каврограф «Ларчик» В.В Воскобовича 1 

 

 Лекотека  

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 2 

2 Детский стул (регулируемый по высоте) 6 

3 Стол мазайка 1 

4 Комплект «Мягкие модули» 1 

5 Игровой набор «Дары Фрёбеля» 1 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение Программы 
 

Дидактические пособия, игры для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

Развитие эмоциональной и коммуникативной сфер 

1 Дидактическая игра «В мире эмоций» 1 

2 Дидактическое пособие «Чувства внутри нас» 1 

3 Набор фотокарточек «Эмоции» 1 

4 Демонстрационный материал «Настроения» 1 

5 Дидактическая игра «Эмоции в домиках» 1 

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

7 Дидактическая игра «Театр настроений» 1 

8 Игровой набор по социально-коммуникативному развитию 

«Дары Фрёбеля»№,7,8,9,10 

1 

Развитие познавательной сферы 

1 Дидактическая игра «Что лишнее?» 1 

2 Дидактическая игра «Паровозик» 1 

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

4 Дидактическая игра «Найди отличия» 1 
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5 Дидактическая игра «Что перепутал художник?» 1 

6 Игровой набор «Сыщики» 1 
7 Игра «Танграм» 1 

8 Тематический комплект с играми «Игрушки» 1 
9 Тематический комплект с играми «Собираем урожай» 1 

10 Тематический комплект с играми «Транспорт» 1 

11 Игровой набор по познавательному развитию «Дары 
Фрёбеля»№1,2,3,5,6,7,8,9 

 

Развитие сенсорной сферы 

1 Игровой набор «Звучащие кубики» 1 
2 Игровой набор «Умные пальчики» 1 
3 Сенсорная коробка «Разноцветные камушки» 1 

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

6 Большая пирамидка 1 
7 Маленькая пирамидка 1 

Развитие мелкой и общей моторики 

1 Игры с прищепками 4 
2 Игра «Собери бусы» 1 

3 Игра «Волшебные шнурочки» 2 
4 Балансировочная доска Бильгоу 2 

Методическая литература для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 
Психологическая коррекция 

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

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

1 

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

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-

5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

1 

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

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-

6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

1 

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

1 

5 Прихожан А.М.Психология тревожности дошкольный и 

школьный возраст. Питер, 2009 
1 

6 Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 
тревожности у детей 5-7 лет. Аркти, 2017 

1 

7 Данилина Т.А., В мире детских эмоций: пособие для практ. 

Работников ДОУ/ Т.А. Данилина, В.Я. Зедгинидзе, Н.М. Степина. 

– 2-е изд. – М.: Ауйрис-пресс, 2006. 

1 

8 Дидактическое обеспечение коррекционной помощи детям с 

аутистическими нарушениями: пособие для педагогов центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации / И.В. 
Ковалец [и др.]; под. ред. И.В. Ковалец, Т.Л. Лещинской.  – 

Минск: Народная асвета, 2014. 

1 

9 Коррекционная помощь детям с аутистическими нарушениями: 

пособие для педагогов центров коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации / И.В. Ковалец [и др.]; под. ред. И.В. 

Ковалец, Т.Л. Лещинской. – Минск: Народная асвета, 2014. 

1 

10 Мамайчук И.И., Помощь психолога детям в аутизмом. – Спб.: 

Речь, 2007. 
1 
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11 Мамайчук И.И., Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. – Спб.: Речь, 2003. 
1 

12 Морозова Т.Л., Развитие навыков общения у аутичных детей 
дошкольного возраста, – Полоцк, 2017г. 

1 

Психологическая диагностика 

1 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 

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

1 

2 Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: 

Иллюстрированное руководство. Владос-Пресс,2003. 
1 

3 Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. Питер, 2004. 1 
4 Стребелева Е.С.. Психолого - педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста. Просвещение, 
2005. 

1 

5 Безруких М.М. Готов ли ребенок к школе. Тетрадь для занятий с 

детьми. Методические рекомендации. Вента-Граф, 2001. 
1 

6 Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева 
А.Е.Нейропсихологическая диагностика дошкольного возраста. 

Питер, 2008 

1 

7 Гамезо М. В. Герасимова. В,С. Орлова Л. М. Старший 

дошкольник и младший школьник: психодиагностика и 
коррекция развития. -М. : Издательство «Институт 

практической психологии» ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. 

1 

8 ВераксаН.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. Мозаика- Синтез, 2008. 
1 

9 Белановская О.В., Диагностика и коррекция самосознания 

дошкольников: Пособие для педагогов, педагогов учреждений,  

обеспечивающих получение дошкольного образования / О.В. 
Белановская. – Мн.: Выш.шк., 2004. 

1 

10 Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях (методики, тесты, опросники) Волгоград: 

Учитель, 2008. 

1 

11 Макеева Т. Г. Диагностика развития дошкольников. - .- Ростов 

н. Д:Феникс,2008. 
1 

Психологическое консультирование 

1 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М.: АСТ, 2007 1 
2 Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? 

АСТ, 2008 
1 

3 Гиппенрейтер Ю.Б.Родителям:  как быть с ребенком. АСТ, 2011 1 
4 Пол Коулмен.  Как сказать ребенку о…Как помочь вашему 

ребенку решить проблемы, утешить его  и развить в нем 

хорошие качества. Институт Психотерапии, 2002 

1 

5 Акимова Галина. Словарь-справочник для неравнодушных 
родителей. Весь, 2001. 

1 

6 Шишова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации 

и консультации по воспитанию детей 2-7 лет/авт.-сост. 
Учитель,2011. 

1 

7 Посысоев Н.Н., Основы психологии семьи и семейного 

консультирования. 
1 

8 Елизаров А.Н. - Основы индивидуального и семейного 
психологического консультирования (2003). 

1 

9 Колошина Т.Ю., Тимошенко Г.В. - Марионетки в психотерапии 

(Золотой фонд психотерапии) 
1 

Психологическое просвещение 

https://vk.com/doc4101017_460576148?hash=GsUyuh4vkt1DotzqptnQjyXd9WXuOuSvxQHVYZzXmQL&dl=I800WrlZ7ONHkzfWcBfTLYoz4WytP9zG7J8oi8FPiwL
https://vk.com/doc4101017_460576148?hash=GsUyuh4vkt1DotzqptnQjyXd9WXuOuSvxQHVYZzXmQL&dl=I800WrlZ7ONHkzfWcBfTLYoz4WytP9zG7J8oi8FPiwL
https://vk.com/doc392692795_455434766?hash=OZ7zZiirY9R2kAJOx79dScJYmi90V1gOnfEyVxJefd8&dl=vvTRBZWD3tPirIXSBd6dHlcRzMgwI3Kia7tNPw04q9o
https://vk.com/doc392692795_455434766?hash=OZ7zZiirY9R2kAJOx79dScJYmi90V1gOnfEyVxJefd8&dl=vvTRBZWD3tPirIXSBd6dHlcRzMgwI3Kia7tNPw04q9o
https://vk.com/doc30437598_445555734?hash=7czSUbjE4MbJJ78y2lxma1Y3GzH1FSaOPGgPVzkzcIP&dl=dG4aGqEQ5iKZ7axsgxD4rIyzOdLBEbJPr2VRQwFSsTT
https://vk.com/doc30437598_445555734?hash=7czSUbjE4MbJJ78y2lxma1Y3GzH1FSaOPGgPVzkzcIP&dl=dG4aGqEQ5iKZ7axsgxD4rIyzOdLBEbJPr2VRQwFSsTT
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1 Верещагина Н.В. Если ребёнок отстаёт в развитии. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
1 

2 Кулганов В.А., Сорокина Н.В. Психологические особенности 
развития детей и про-филактика неврозов: Учебное пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

1 

3 Развитие личности ребенка от трех до пяти / Сост. В.Н. Ильина. 
– Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – (Серия «Психология 

детства» 

1 

4 Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары-

практикумы, тренинги, рекомендации / авт.-сост. А.В. Ненашева, 
Г.Н. Осинина, И.Н. Тараканова. – Волгоград: Учи-тель, 2013. 

1 

5 Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене 

общения: Кн. для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. 
1 

6 Профилактика синдрома профессионального выгорания 
педагогов: диагностика, тренинги, упражнения / авт.-сост. О.И. 

Бабич. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

Психологическая профилактика 

1 Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении 
ребенка:- М. : Просвещение,1986. 

1 

2 Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на 

свободную тему. – М.: Генезис, 2010. 
1 

3 Русаков А. С. Адаптация ребенка к детскому саду. 
Советы педагогам и родителям. :Сборник. -СПБ, 

Речь,Образовательные проекты; М. : Сфера, 2011. 

1 

4 Трясорукова Т. П. Программа «Солнышко» : 
психопрофилактические занятия с детьми дошкольного возраста. 

- Ростов н. Д:Феникс,2011 

1 

5  Фесенко Е. В., Фесенко Ю. А. Если у вас «ребенок с 

моторчиком» (Если ребенок сверхактивен и невнимателен).- 

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

1 

  
3.3. Особенности традиционных событий и мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Задачи Периодичность 

проведения 

«Неделя психологии в 

детском саду» 

- создать комфортную психологическую атмосферу 

в детском саду; 
- привлечь внимание к профессиональной 

деятельности педагога-психолога ДОО; 

- формировать интерес взрослых к миру ребёнка, 
стремление помогать ему в индивидуально-

личностном развитии; 

- психологическое просвещение родителей и 

педагогов ДОО. 

2 раза в год (ноябрь, 

март) 

Родительский 

лекторий» 

- активизировать работу учреждения с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

через создание социально-педагогической среды 
«ребёнок-детский сад-семья»; 

- оказывать психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) в создании 

благоприятного психоэмоционального климата в 
семьях детей; 

- повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей; 
- формировать положительные установки в 

воспитании детей; 

1 раз в квартал 
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- способствовать установлению доверительных 

отношений между родителями и детским садом. 

  
3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 
Кабинет педагога-психолога находится в административном здании на первом 

этаже. Площадь помещения составляет 6 м2. Одновременно в кабинете комфортно могут 

заниматься не более 3-х человек. Пространство кабинета разделено на 2 зоны, которые 

имеют своё назначение и оборудование. 

 
Наименование 
зоны/центра 

Назначение Оборудование 

Рабочая зона Осуществление организационно-

методической работы, хранение 
материалов для работы. 

Письменный стол, стул, ноутбук, 

шкаф для хранения методических 
материалов. 

Зона развивающих 

занятий 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

Детский столы, стулья, стеллаж, 

развивающие игры, пособия, 

игрушки, конструкторы. 

  

Сенсорная комната (Лекотека). Площадь помещения составляет 16м2. 

Одновременно в лекотеки комфортно могут заниматься не более 8-ми человек. 

Пространство кабинета разделено на 4 зоны. 

 
Наименование 

зоны/центра 

Назначение Оборудование 

Консультативная 
зона 

Осуществление консультативной 
работы с родителями (законными 

представителями) и педагогами. 

Стулья, стол 

Рабочая зона Осуществление организационно-
методической работы, хранение 

материалов для работы. 

Шкаф для хранения методических 
материалов. 

Зона игр с песком, с 

водой, мягкими 
модулями 

Снятие психоэмоционального 

напряжения, отреагирование 
актуальных эмоций, проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Песочница, контейнеры с 

кинетическим песком, стеллаж для 
фигурок, игрушек с песком. Стол 

мозаика. Мягкие модули. 

Зона развивающих 

занятий 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

Детский столы, стулья, стеллаж, 

развивающие игры, пособия, 

игрушки, конструкторы. 
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дошкольного возраста. Просвещение, 2005. 
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2. Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет. 
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6.Чистякова М.И. Психогимнастика. Просвещение,1990 

7.МардерЛ. Цветной мир: групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Генезис,2008 

8.Сучкова Н.О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей. Речь,2008 

9.Ждакаева Е.И. Тропинка к счастливой семье. Коррекция детско-родительских отношений 

через сказку, игру, рисунок. Речь, 2011 

Психологическое консультирование 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? АСТ,2001 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? АСТ, 2008 

3. Гиппенрейтер Ю.Б.Родителям:  как быть с ребенком. АСТ, 2011 

4.Пол Коулмен.  Как сказать ребенку о…Как помочь вашему ребенку решить проблемы, 

утешить его  и развить в нем хорошие качества. Институт Психотерапии, 2002 

5.Акимова Галина. Словарь-справочник для неравнодушных родителей. Весь, 2001. 

6.Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 

207 лет/авт.-сост. Шишова Е.В. Учитель,2011. 

Психологическое просвещение и профилактика 

 1.Практическая психология образования / Под ред.И.В. Дубровиной. Сфера,1997. 

2.Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. Феникс,2004. 

3.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном возрасте. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Мозаика-Синтез,2006. 

4.Степанов С.С. Азбука детской психологии. Сфера,2004. 
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