
1 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27  

Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО                                                                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                     

Педагогическим советом                                                                             Заведующий ГБДОУ детский сад №27                                                                                                                                             

ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда»                                                                                                     «Надежда»                                                                                                                                                                                                    

Протокол № 1 от 31.08.2023                                                                                                               Н.В.Столярова       

                                                                                                                                         Приказ № 248 от 31.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

На 2023-2024 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 27 Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

(в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования) 

 

возраст обучающихся: от 1,5 до 7 лет 

 

 

 

 

 

                                                                                Педагог-психолог        

                                                                                Мальцева Наталья Игоревна     

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2023 

 

 



2 
 

Содержание                                                                                                                         стр. 

I Целевой раздел 3 
 1.1.Пояснительная записка 3 

 1.1.1.Цель и задачи Программы 4 
 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 5 
 1.1.3. Значимые для  разработки Программы характеристики  6 
 1.1.3.1 Характеристика контингента обучающихся 6 

 1.1.3.1.1 Особенности развития и особые образовательные потребности 

глухих детей 
6 

 1.1.3.1.2 Особенности развития  и особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших детей 
22 

 1.1.3.1.3 Особенности развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с кохлеарной имплантацией 
29 

 1.1.3.2 Психологические особенности развития детей от 1.5 до 7 лет 32 
 1.2 Планируемые результаты Программы. Целевые ориентиры 36 

II Содержательный раздел 44 

 2.1 Направления деятельности педагога-психолога  44 

 2.1.1.Психологическая диагностика 44 
 2.1.2. Психологическая экспертиза комфортности и безопасности 

образовательной среды 
50 

 2.1.3. Психологическое консультирование 50 

 2.1.4. Коррекционно-развивающая работа 51 
 2.1.5. Психологическое просвещение 53 
 2.1.6. Психологическая профилактика 54 

 2.1.6.Организационно-методическая работа 55 

 2.2. Содержание деятельности в рамках ППк 56 

III Организационный раздел 56 

 3.1 Материально-техническое обеспечение 56 

 3.2. Предметно-пространственная развивающая среда 56 

 3.3.Методическое оснащение программы по направлениям работы 

педагога-психолога 

57 

 3.4 Режим и график работы педагога-психолога 59 
 3.5. Краткая презентация программы 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду.  

 Основными направлениями в профессиональной деятельности педагога-психолога 

ГБДОУ  детского сада № 27 «Надежда» являются создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие 

возрастные периоды. 

 Рабочая программа (далее Программа) педагога-психолога по 

сопровождению образовательного процесса в ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» составлена на 

базе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением слуха  (глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации)  ГБДОУ д/с № 27 «Надежда». 

 Включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ГБДОУ по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является 

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с нарушениями в 

развитии в соответствии с их индивидуальными особенностями.  

 Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 

раннего и дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

ДОУ.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы 

реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей дошкольников. 

 

 

 

Нормативно-правовая база: 

• Конвенция о правах ребенка 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (редакция от 29.12.2022 г.) 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

(редакция от 21.01.2019 г.)   

• Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам дошкольного образования» (изменения от 

01.12.2022 г.) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 

1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог»(психолог в сфере 

образования)  

• Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе МО РФ»   

• Распоряжение МП РФ от 28.12.2020 N Р-193 «Об утверждении методических 

рекомендаций по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях» 

          Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в ГБДОУ 

предполагает: 

- повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных 

особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на 

первичность развития базовых познавательных процессов; 

- принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого 

ребенка; 

- умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, перевозбуждении, 

потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ГБДОУ. 

 

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель психологического сопровождения образовательного процесса в ДОУ - повышение 

качества образования путем индивидуализации образовательной деятельности педагога и 

родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение  психического здоровья и 

эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 

• Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также 

их эмоциональному благополучию. 

• Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
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• Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в опросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

• Способствовать эмоциональному благополучию родителей и педагогов в процессе 

общения с ребенком. 

• Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том числе 

путем включения родителей в непосредственную образовательную деятельность с 

детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Психологическое сопровождение педагога-психолога в образовательном процессе 

направлено на: 

 - психологическое просвещение и консультирование персонала и родителей (законных 

представителей); 

- содействие воспитательной работе педагогам; 

-адаптацию ребенка к детскому саду; 

-раннее выявление  возможных трудностей усвоения программного материала ребенком 

при групповой форме работы; 

- организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями). 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

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

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  

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

В.А.Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа 

опирается на основные принципы еѐ построения: 

• Принцип развивающего обучения, реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основных положений возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач в 

процессе реализации. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
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• Принцип гуманистический, предполагает отбор и использование  гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия; 

 

 

 

 

 

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ  

 

1.1.3.1. Характеристика контингента обучающихся 

 

Возрастная группа Количество групп Направленность 

группы 

Первая младшая   

(1г 6мес-3 лет)  

1 группа компенсирующая 

Вторая младшая (3-4 года) 1 группа компенсирующая 

Средняя (4-5 лет) 1 группа компенсирующая 

Старшая (5-6 лет) 1 группа компенсирующая 

Подготовительная (6-7 лет) 1 группа компенсирующая 

 

 

1.1.3.1.1.  Особенности развития и особые образовательные потребности глухих 

детей 

 

Психолого-педагогические особенности глухих детей  

Выраженные нарушения слуха являются одной из встречающихся патологий при 

рождении. Своевременное выявление врожденных нарушений слуха является решающим 

условием для немедленного проведения коррекционных мероприятий, необходимых для 

полноценного развития ребенка, позволяет избежать задержки развития речи, языка, 

когнитивных функций ребенка.  

Известно, что нарушения слуха в большинстве случаев связаны с генными 

нарушениями. В настоящее время идентифицировано более 60 генов, мутации в которых 

вызывают различные расстройства слуха. Большая часть этих расстройств является 

врожденной или развивается у ребенка в раннем возрасте до овладения речью. 

Нарушения слуха могут быть: 

- наследственными (в т.ч.) обусловленные генетическими мутациями), 

- врожденными,  

- приобретенными. 
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У трети новорожденных расстройства слуха сочетаются с другими нарушениями, 

т.е. входят в состав синдрома.  

Расстройства слуха могут сочетаться с заболеваниями глаз, костномышечной, 

покровной, нервной, эндокринной систем, заболеваниями почек.  

Наследственные нарушения слуха могут проявляться сразу после рождения ребенка 

или развиваться постепенно. 

Нарушения слуха могут быть односторонними (повреждено одно ухо – левое или 

правое) и двусторонними (повреждены оба уха).  

Под инвалидизирующей потерей слуха Всемирная организация здравоохранения 

(далее – ВОЗ) определяет такую потерю, которая превышает 40 дБ у взрослых людей и 30 

дБ у детей в лучше слышащем ухе.  

Международная классификация тугоухости, утвержденная ВОЗ, представлена в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Степени снижения слуха (классификация ВОЗ) 

 

Степень 

тугоухости 

Среднее значение порогов слышимости по воздуху на частотах 

500, 1000, 2000 и 4000 Гц (дБ) 

I  26-40  

II  41-55  

III  56-70  

IV  71-90  

Глухота  ≥91  

 

Термин «глухота» является психолого-педагогическим.  

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуховой функции, при которой 

разборчивое восприятие речи становится невозможным.  

К категории глухих относятся дети cо стойким двусторонним нарушением слуха, 

врожденным или рано приобретенным (до овладения речью), при котором естественный 

ход развития словесной речи оказывается невозможным.  

Глухие дети без специальной систематической психолого-педагогической помощи 

речью не овладевают (в отличие от слабослышащих детей, которые могут «набирать» речь 

и самостоятельно, хотя и со значительными искажениями), и весь дальнейший путь их 

психофизического развития становится весьма своеобразным, существенно 

ограничивается социальная адаптация.  

Степень снижения слуха при тугоухости определяется по сохранности 

динамического диапазона слуха, звуки какой интенсивности может воспринимать 

слабослышащий ребенок.  
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При глухоте снижение слуха столь велико, что наиболее значимым становится 

сохранность не динамического, а частотного диапазона.  

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ 

(как среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 

2000 Гц).  

В зависимости от объема воспринимаемых частот выделяются четыре группы 

глухоты:  

- 1 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 250 Гц,  

- 2 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 500 Гц,  

- 3 группа - сохранность частотного диапазона слуха до 1000 Гц,  

- 4 группа - сохранность частотного диапазона слуха более 1000 Гц (по 

Л.В. Нейману). 

Принципиальное влияние на развитие ребенка оказывает не только и не столько 

степень снижения слуха, сколько время, в котором начато целенаправленное 

коррекционное воздействие: с первых месяцев жизни, с 1,5-2 х лет или позже. 

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной помощи 

у разных детей различны.  

В наиболее благоприятном случае при отсутствии выраженных дополнительных 

отклонений в развитии в условиях интенсивной работы родителей под руководством 

специалистов: 

- к полутора годам даже у глухих детей появляются 10-30 слов, включая  

лепетные (в отдельных случаях - более 70),  

- к двум годам - короткая фраза,  

- к трем годам дети начинают рассказывать о виденном, о случившемся с ними, с 

помощью взрослого читают стихи, подпевают песенки.  

С индивидуальными слуховыми аппаратами в пределах одного помещения 

большинство глухих детей могут слышать обращенную к ним речь.  

Примечательно, что они начинают воспринимать на слух не только специально 

тренированный материал, но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе.  

Звучание речи большинства детей приближается к речи слышащих сверстников. У 

них звонкие голоса, речь эмоциональная, выразительная.  

Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь типичные для данного 

возраста. 

Таким образом, наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при 

раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании или 
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проведении кохлеарной имплантации и комплексном медико-психолого-педагогической 

реабилитации сразу после установления диагноза, обеспечении качественного 

образования на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и 

речевого развития, индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Среди глухих детей выделяется особая группа - дети с выраженными 

дополнительными отклонениями в развитии. 35%-40% детей с нарушенным слухом 

имеют сложные (комплексные) нарушения.  

Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих детей помимо снижения 

слуха наблюдаются: интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая 

умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловленная 

недостаточностью центральной нервной системы; детский церебральный паралич или 

другие нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения эмоциональной сферы и 

поведения; текущие психическими заболеваниями (например, эпилепсия).  

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая 

особая группа - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации (КИ). 

Кохлеарная имплантация показана при тяжелых нарушениях слуха – глухоте, когда 

неэффективно использование индивидуальных слуховых аппаратов.  

Исследования свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ может быть переведен 

на путь естественного развития при определенных условиях - если специально 

выделяется «запускающий» этап реабилитации и воспроизводится теперь уже на 

полноценной сенсорной основе логика нормального развития ребенка первого года жизни.  

Принципиально важно, что слуховой и речевой онтогенез рассматриваются не 

изолированно, а в контексте становления и развития эмоционального взаимодействия 

ребенка с близкими взрослыми, что отвечает современным представлениям о содержании 

и психологических закономерностях ранних этапов психического развития ребенка в 

норме.  

В контексте этих представлений слуховое сосредоточение, протекающее по типу 

безусловных реакций, не является само по себе точкой запуска развития слухового 

восприятия, и не приводит автоматически к переходу ребенка на следующий этап – 

локализации звуков в пространстве.  

Условием становления и развития слухового восприятия является становление и 

усложнение эмоционального диалога ребенка первого года жизни с близкими людьми, так 

как потребность и возможность полноценно использовать слух возникает у слышащего 
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малыша в ходе и благодаря развивающемуся эмоциональному взаимодействию с 

ближайшим окружением». 

При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям необходимо 

использовать особый подход и особые организационные формы.  

Таким образом, глухие дети составляют особую, полиморфную группу.  

Уже на начало дошкольного воспитания и обучения они оказываются 

представителями разных групп: 

- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню 

общего и речевого развития приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников 

при раннем начале коррекционного воздействия; 

- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающие 

от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней (в дошкольном или 

школьном возрасте) при значительной систематической специальной поддержке;  

- глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации нарушений 

слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, нарушениями зрения или опорно-

двигательного аппарата, сочетающимися с интеллектуальной недостаточностью и др.), 

значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи; 

- глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которых 

несопоставимо с возрастной нормой.  

В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста имеются тяжѐлые 

множественные нарушения развития, включая умеренную, тяжелую, глубокую 

умственную отсталость (развитие ребенка несопоставимо с возрастной нормой), следует: 

- либо разработать для ребенка специальную индивидуальную программу развития 

(СИПР),  

- либо рекомендовать примерную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

Психофизиологические характеристики глухих детей 

Глухие дети младенческого и раннего возраста 

Слуховой анализатор относится к важнейшим анализаторам нервной системы 

человека. Периферический отдел слухового анализатора подготовлен к восприятию 



11 
 

звуков уже к моменту рождения ребенка, но слух в первые моменты после рождения 

ребенка несовершенен. 

Слухоречевой анализатор развивается раньше других отделов, связанных с 

функцией речи, что вызвано созреванием слухового анализатора к моменту рождения 

ребенка. Но для функционирования слухоречевого анализатора необходимо развивать у 

ребенка слуховое сосредоточение, тонкие дифференцировки на человеческий голос, то 

есть развивать не просто слух, а речевой слух. 

Одним из показателей нервно-психического развития здорового ребенка является 

развитие понимания речи. Развитие понимания речи является очень сложным и 

длительным процессом. Для развития импрессивной речи исключительную значимость 

приобретает эмоциональное общение с ребенком первых дней жизни. 

В первые месяцы жизни при общении с взрослым слово воспринимается ребенком 

как компонент комплексного раздражителя, в который входит положение тела ребенка, 

обстановка, вид говорящего, его голос и интонация. 

Со второго полугодия жизни у ребенка резко возрастает интерес ко всему 

окружающему, в 7-8 месяцев при правильном воспитании начинает устанавливаться связь 

некоторых слов с окружающими предметами, то есть формируется первичное понимание 

речи. 

К концу первого года в результате установления большого количества 

разнообразных сочетаний с одним и тем же словом оно становится обобщенным. 

Формирование обобщений свидетельствует о начале функционирования второй 

сигнальной системы, свойствами которой являются обобщения и отвлечения (И.П. 

Павлов). 

У 85% детей нарушение слуховой функции является врожденным или возникает на 

первом году жизни, то есть до развития речи. 

Психическое развитие детей с врожденным нарушением слуха отличается 

рядом характерных особенностей.  

В первые месяцы жизни у них отсутствует или слабо выражен врожденный рефлекс 

на резкие звуки, который в норме проявляется во вздрагивании и зажмуривании глаз. При 

плаче ребенок не замолкает на голос взрослого, как это делает нормально слышащий 

малыш. В дальнейшем у детей с нарушениями слуха не формируются сочетательные 

рефлексы на звуковые стимулы. 

Согласно современным исследованиям ранняя диагностика слуховых расстройств и 

последующая адекватная реабилитация способны предупредить и/или ослабить 

нарушения развития у ребенка речи и других высших психических функций.  
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Единственным эффективным методом выявления нарушений слуха у 

новорожденных и детей первого года жизни назван аудиологический скрининг.  

Внедрение технологии аудиологического скрининга улучшает выявление 

сенсоневральной тугоухости и глухоты у детей. 

В возрасте от 6 до 9 месяцев «постепенно дети при лепетании начинают 

ограничиваться звуками родного языка. Подражая словам и фразам взрослого, ребенок 

обучается разным интонациям, и лепет начинает звучать как непонятная фраза на родном 

языке. Этот феномен взаимосвязан с функцией слуха.  

Чтобы корректно различать звуки речи, ребенок нуждается в слуховой обратной 

связи. Без слухового контроля лепет постепенно угасает, и дети замолкают. 

Универсальный аудиологический скрининг новорожденных позволяет выявить 

нарушение слуха в первые дни жизни ребенка, поставить диагноз в первые 3 месяца и 

начать лечение до достижения ребенком 6-месячного возраста.  

Так можно предотвратить серьезные последствия, проявляющиеся вследствие 

нарушения слуха в процессе освоения языка и развития речи». 

Оптимальным в отношении прогноза речевого и психоэмоционального развития 

возраст постановки окончательного диагноза и начала реабилитационных мероприятий до 

3 - 6 месяцев жизни ребенка. 

Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при раннем (с первых 

месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании и комплексном 

медико-психолого-педагогическом сопровождении сразу после установления диагноза, 

обеспечении качественного образования на всех его ступенях с учетом структуры 

нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка.  

Успешность реабилитации зависит не только от характера и степени поражения 

слухового анализатора, но и от состояния высших психических функций, окружающей 

ребенка речевой среды, особенностей реабилитационного процесса. Глухота у детей в 

значительной степени является следствием перинатальной патологии, воздействия 

различных факторов окружающей среды.  

В современной дошкольной сурдопедагогике разработана методика 

педагогической оценки общего уровня развития ребенка раннего возраста с 

нарушенным слухом. С помощью этой методики можно оценить социальное, физическое, 

познавательное развитие, а также предметно-игровую деятельность ребенка, состояние 

его речи и слуха. 
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В ходе апробации разработанного набора заданий были выявлены возрастные 

особенности психофизического развития детей с нарушенным слухом преддошкольного 

возраста.  

В психофизическом развитии детей младшей (2-2,5 г.) и старшей (2,5-3 г.) 

возрастных групп обнаружились существенные различия. Уровень общего 

психофизического развития малышей до 2,5 лет без учета уровня речевого развития 

можно оценить как близкий к возрастной норме.  

Вместе с тем со второй половины 3-го года жизни выявлена тенденция нарастания 

различий между ребенком с нарушенным слухом и его слышащим сверстником по всем 

основным линиям развития.  

Если у слышащих детей старше 2,5 лет было выявлено повышение уровня общего 

психофизического развития, что связано с активным овладением ими речью, то глухие и 

слабослышащие дети по уровню своего развития оказались близки к детям младшей 

возрастной группы. Этот факт имеет принципиальное значение и является 

дополнительным аргументом необходимости максимально раннего, не позднее первого 

полугодия 3-го года жизни, коррекционного обучения ребенка с нарушенным слухом, 

когда еще не столь выражены различия между ним и его слышащим сверстником.  

Методика позволяет выявить индивидуальный уровень развития каждого ребенка 

по основным линиям развития. Своеобразие психофизического развития глухих и 

слабослышащих детей проявлялось в том, что уровень социального, познавательного, 

физического развития, и предметно-игровой деятельности мог, как соответствовать 

возрастной норме, так и быть ниже ее, а в познавательном и физическом развитии 

некоторые дети даже опережали своих слышащих сверстников.  

Интеграция диагностических данных по заданным принципам позволяет выявлять 

значимые для индивидуализации обучения варианты развития детей с нарушенным 

слухом раннего возраста (Т.В. Николаева, 2006): 

- гармоничное психофизическое развитие, при котором достижения детей по всем 

основным линиям могут быть достаточно высоки, либо наблюдается опережающий темп 

развития (например, познавательного, физического); 

- отставание в психофизическом развитии (по всем основным линиям развития); 

- неравномерное психофизическое развитие, при котором в одних линиях ребенок 

достигает результатов, соответствующих его возрасту, или даже опережает своих 

сверстников, в других линиях – несколько отстает в развитии. 

У глухих и слабослышащих детей значительно чаще, чем у слышащих отмечается 

неравномерный вариант развития. 
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Необходимо также отметить, что глухие дети раннего возраста принципиально 

различаются не только по степени снижения слуха, но и по времени, в котором 

начато целенаправленное коррекционное воздействие: с первых месяцев жизни, с 

1,5-2-х лет или позже (по Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымской). Результаты ранней 

педагогической коррекции нарушенной слуховой функции см. выше. 

Роль дошкольного воспитания и обучения в развитии глухих детей велика. 

Дошкольный возраст - наиболее сенситивный период оказания помощи и предотвращение 

появления вторичных нарушений. Дошкольный возраст - это период становления 

личности. Ребѐнок рождается с предпосылками в развитии и если упустить данный 

период, то у ребѐнка проявятся стойкие нарушения. 

Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом успешного речевого 

и интеллектуального развития. Потеря слуха лишает ребенка важного источника 

информации и ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. Однако 

эти недостатки в значительной мере могут быть компенсированы применением 

специальных методов и технических средств в обучении.  

Глухие дети дошкольного возраста 

Глухие дети дошкольного возраста - это неоднородная по составу группа, 

включающая: 

- глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню 

общего и речевого развития приближающихся к возрастной норме (дошкольники при 

раннем начале коррекционного воздействия); 

- глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающих 

от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней (в дошкольном или 

школьном возрасте) при значительной систематической специальной поддержке; 

- глухих детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии 

(комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, нарушениями 

зрения или опорно-двигательного аппарата, сочетающимися с интеллектуальной 

недостаточностью и др.), значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной 

специальной помощи; 

- глухих детей с тяжелыми и множественными нарушениями (в том числе и 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью), развитие которых 

несопоставимо с возрастной нормой. 
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Психолого-педагогические параметры психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка определяются в соответствии с 

возрастом ребенка, его индивидуальными особенностями, его потребностями, характером 

и выраженностью нарушений. Также на уровень общего и слухоречевого развития глухих 

дошкольников влияет ряд субъективных факторов: время выявления нарушения слуха, 

время начала коррекционного воздействия, его организации и эффективности. 

К психолого-педагогическим параметрам психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка относятся: 

1. Особенности сенсорных систем (анализаторов) и высших психических функций 

(зрительное, слуховое, обонятельное, тактильное (осязательное), тактильно-двигательное 

восприятие, пространственные представления, в том числе о положении собственного 

тела в пространстве (проба при закрытых глазах), временные представления, внимание, 

память, мышление, сознание, рассудочная деятельность, речь и т.д.). 

2. Особенности личностно-коммуникативного развития (поведение и деятельность 

в процессе обследования, воспитания и обучения, реакция на родителей и незнакомых 

людей, мотивационно-потребностная сфера, эмоционально-волевая сфера, самосознание, 

коммуникативная сфера, типологические особенности высшей нервной деятельности, 

адекватная оценка окружающего мира и собственного «Я», способность улавливать 

взаимосвязь между одушевленными и неодушевленными объектами окружающего мира). 

3. Сформированность деятельности в целом (целенаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий, самостоятельному выбору 

средств выполнения деятельности, способность сформулировать цель, для достижения 

которой выполняются те или иные действия, способность завершать начатое действие и 

дать словесный отчет). 

4. Наличие задатков, индивидуальных особенностей интересов и предпочтений 

(любимые игры, игрушки, занятия; а также воспитатель, тьютор, учитель, с которыми 

ребенок может и предпочитает общаться; родители и другие близкие родственники, с 

которыми ребенок может и предпочитает общаться), индифферентное отношение к 

окружающему миру. 

 

Социально-абилитационные параметры 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей  

глухого ребенка 
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К cоциально-абилитационным параметрам психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка с относятся общая оценка социальной 

ситуации развития и основные категории его жизнедеятельности:  

1. Способность к самообслуживанию (способность ребенка самостоятельно 

осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность).  

2. Способность к самостоятельному передвижению с соблюдением мер безопасности 

в помещении и на улице (способность ребенка самостоятельно перемещаться в 

пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене 

положения тела, способность пользоваться лифтом и общественным транспортом). 

3. Способность к ориентации во времени и пространстве (способность к адекватному 

восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации,  

4. Способность детей к общению (способность к установлению контактов со 

знакомыми и незнакомыми людьми вербальными и невербальными средствами, путем их 

адекватного восприятия, способностью к формированию и сохранению социальных 

связей); дети, имеющие психофизиологические отклонения, характеризуются сниженной 

способностью к установлению контактов со знакомыми и незнакомыми людьми, 

формированию и сохранению социальных связей. 

5. Способность к контролю своего поведения (способность к осознанию себя и 

адекватному поведению с учетом целесообразности поведенческих актов, социально-

правовых и морально-этических норм). 

6. Способность к обучению. 

В соответствии с наличием или отсутствием дополнительных отклонений в развитии 

и уровнем общего и слухо-речевого развития и его близостью / возможностью 

приблизиться к возрастной норме, в ходе обследования на ПМПК определяется 

образовательный маршрут, адекватный возможностям глухого ребенка: 

- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню 

общего и речевого развития приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников 

при раннем начале коррекционного воздействия), могут на равных по 1-2 человека 

воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей или оздоровительной 

направленности, получая систематическую коррекционную помощь со стороны 

сурдопедагога и других специалистов;   

- глухие дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающие 

от возрастной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней (в дошкольном или 
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школьном возрасте), могут получить адекватное воспитание и обучение в группах 

комбинированной или компенсирующей направленности при значительной 

систематической специальной поддержке со стороны сурдопедагога и других 

специалистов:  

- глухие дети с дополнительными отклонениями в развитии (комбинации нарушений 

слуха с ЗПР, легкой неосложненной умственной отсталостью, нарушениями зрения или 

опорно-двигательного аппарата, сочетающиеся с интеллектуальной недостаточностью и 

др.), значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи, могут 

получить адекватное воспитание в обучение в соответствии с АООП ДО для глухих 

дошкольников в условиях реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- глухие дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которых 

несопоставимо с возрастной нормой, могут получать адекватное воспитание и обучение на 

основе либо разработки для каждого ребенка специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР), либо в соответствии с примерной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. 

7. Общая оценка социальной ситуации развития (тип семьи, неблагоприятная 

обстановка в семье, низкий уровень грамотности родителей, отрицательное влияние 

социума, неспособность ребенка адаптироваться к социуму). 

 

Специфика развития глухих детей дошкольного возраста 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления.  

Особенностей личности и поведения глухого ребенка не являются биологически 

обусловленными и при создании соответствующих условий поддаются коррекции в 

наибольшей степени.  

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся 

ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия.  

Глухой ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это 

затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное влияние на формирование 

других ощущений и восприятий.  
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В связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого 

развивается речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего 

мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения. 

Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом успешного речевого 

и интеллектуального развития. Дети, имеющие значительную потерю слуха, без 

специальной помощи не могут успешно реализовать свой жизненный потенциал. 

В дошкольном возрасте формируется соподчинение мотивов, обдуманные действия 

начинают преобладать над импульсивными. Личностное развитие также обусловлено 

усвоением первичных этических норм и правил, идеалов и норм общественной жизни.  

В основе психического развития глухих детей дошкольного возраста лежат те же 

закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые особенности, которые 

обусловлены и первичным дефектом, и вторичными нарушениями: замедленным 

овладением речью, коммуникативными барьерами и своеобразием развития 

познавательной сферы.  

Психологически глухие дети, обучение которых начато относительно поздно, как 

правило, отличаются от сверстников с нормальным слухом, они более замкнуты и 

обидчивы.  

У глухих детей происходит нарушение познавательных функций  т.е. внимания, 

восприятия, речи, памяти, мышления. У таких детей понижена инициатива общения с 

окружающим миром. Страдают ориентация в пространстве, координация движений (в 

связи с тесным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

Нарушения слуха в дошкольном возрасте оказывают особенно сильное влияние на 

последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития глухого ребенка наряду с 

первичным недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в формировании 

его речи и других психических процессов.  

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии, 

что обусловлено развитием различных сторон познания: восприятия, мышления, 

внимания, воображения, памяти, формированием произвольности психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает 

формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой.  

На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное развитие речи. 

У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, 

познанию предметов и явлений, различных связей между ними. Однако основой познания 



19 
 

в первую очередь является чувственное – процессы восприятия, наглядные формы 

мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период 

детства и у глухих детей. Развитие познавательных интересов, становление предметной 

деятельности, формирование игры способствуют сенсорному развитию глухих детей. 

Однако нарушение речи и средств общения, отставание в предметной и игровой 

деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития необученных 

глухих детей.  

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и 

речевого общения, личностное развитие глухих дошкольников происходит более 

интенсивно. 

В быту и в разных видах деятельности дети знакомятся с разными социальными 

явлениями, учатся понимать и анализировать свои и чужие поступки.  

У них формируются такие качества характера, как активность, самостоятельность. 

На протяжении дошкольного возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, 

формирование интереса к окружающему миру. У старших дошкольников появляются 

социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, стремление к общению с ними. В 

процессе обучения языку можно наблюдать и формирование интереса к речевой 

деятельности. 

В процессе воспитания и обучения глухих дошкольников осуществляется их 

разностороннее развитие. Умственное развитие включает в себя формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов, развитие речи как 

средства познания. 

Умственное развитие глухих детей дошкольного возраста неразрывно связано с 

овладением речью, потому что формирование психических процессов, познание объектов 

и явлений окружающей жизни, опосредовано речью. 

 

Особые образовательные потребности глухих детей 

Особые образовательные потребности глухих детей, определяют особую логику 

построения образовательного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования.  

Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом связаны с 

трудностями понимания обращенной речи, характером межличностной коммуникации, 

ограничением скорости переработки и объема вербальной информации. 
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К особым образовательным потребностям глухих детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 

установка педагога на поддержание в глухом ребенке уверенности в том, что в детском 

саду и группе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае 

затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо 

транслировать эту установку сверстникам ребенка, не подчеркивая его особость, а 

показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать 

слышащих детей в доступное взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

и оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее 

формированию и коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной, в устно-дактильной и 

письменной формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – 

слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной 

речи, формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 

жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  
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- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное 

оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота голоса, 

темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, 

использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить 

и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

Для глухих детей, уровень общего и речевого развития которых приближен к 

возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со слышащими 

сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие образовательные 

потребности, как: 

- развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических 

условиях; 

- развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия собеседника 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, 

соответствующие теме и общей ситуации общения; 

- развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе 

взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении; 

- развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения со 

слышащими сверстниками. 

К особым образовательным потребностям глухих дошкольников с 

выраженными дополнительными нарушениями в развитии, перспектива сближения 

которых с возрастной нормой маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи, относятся (Л.А. Головчиц): 

- организация раннего специального обучения; 
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- высокая степень индивидуализации дошкольного образования глухого ребенка; 

- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для 

глухого ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей; 

- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями 

глухого ребенка со сложной структурой дефекта; 

- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации с детьми и взрослыми; 

- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, 

формирование мыслительных операций; 

- развитие всех видов детской деятельности (предметной, игровой, 

изобразительной); 

- формирование навыков самообслуживания и других видов труда; 

- специальная работа по использованию сформированных умений и навыков в новых 

практических ситуациях. 

 

 

1.1.3.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших детей. 

 

Психофизиологические характеристики 

слабослышащих и позднооглохших детей 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный 

дефект) и к замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с 

пострадавшей опосредованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что 

и тормозит психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С.  

Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с нарушенным слухом 

происходит в особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с 

окружающим миром. 

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, 

реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, 

формирующиеся межфункциональные взаимодействия изменяются:  



23 
 

- ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая фиксация 

(у детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую представлены 

инертными стереотипами);  

- иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при малейших 

затруднениях отмечается их регресс. 

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по 

сравнению со слышащими детьми пропорциях:  

- недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других 

(сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается 

зрительное восприятие и формируется слуховое);  

- изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими 

детьми и т.д. 

Развитие детей младенческого возраста с недостатками слуха совпадает с 

закономерностями формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные 

или рано приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в развитии 

восприятия. Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования 

восприятия.  

На первом году жизни разворачиваются процессы опережающего обеспечения 

речевой функции, которые при отсутствии соответствующего подкрепления могут 

постепенно угасать. При врожденной, не распознанной своевременно тугоухости, к концу 

первого года жизни ребенка снижается интенсивность предречевых действий (гуление, 

лепет). 

В раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает 

значительные изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, что 

способствует расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на познание 

предметного мира. У детей возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их 

познанию, появляется понимание функционального назначения наиболее часто 

используемых в быту объектов. Действия с предметами носят в основном характер 

манипуляций, как специфических, так и неспецифических. 

У детей раннего возраста с легкой и средней тугоухостью наблюдается много 

голосовых реакций. Как правило, их лепет более обеднен по сравнению со слышащими 

детьми, но отличает слабослышащих от глухих.  

При этом в особую группу необходимо выделять так называемых «ранних детей», 

приближенных к возрастной норме общего и речевого развития.  
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Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной 

сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии 

ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон познания - 

восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности 

психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха 

оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует формированию 

взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление 

нарушений в данных областях необходимо для организации адекватной коррекционной 

работы. 

Познавательная сфера 

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

- сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее 

количество элементов;  

- меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как получение 

информации происходит на слухо-зрительной основе; 

- низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное 

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

- трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания показало, что на протяжении дошкольного 

возраста устойчивость внимания меняется: от 10-12 мин. в начале данного возрастного 

периода, до 40 мин. в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее: уровень 

развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением 

слуха.  

Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного материала, 

практически при всех степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 
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В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети 

дошкольного возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже 

запоминают места расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим 

закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная 

деятельность детей таких категорий, как правило, имеет свои особенности: 

- формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

- отставание в развитии мыслительных операций; 

- наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, 

обусловленное уровнем речевого развития; 

- обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного 

конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный характер, 

не становится понятием и т.д. 

- наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, 

двигательный, частично сохранный слуховой) не только для получения сенсорной 

информации различной модальности, но и для компенсации дефекта;  

- сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции и 

связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным интеллектом); 

- умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно 

формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятельности (игровой, 

продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и обобщения результатов 

познания окружающего мира, способствующим накоплению знаний и представлений о 

нем. 

 

Личностная сфера 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших детей 

относится то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в 

конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет 

собой особый тип развития, связанного с наличием специфических условий 

взаимодействия с окружающим миром, относящегося к дефицитарному типу 

дизонтогенеза. Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно 
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связанных с ним функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, замедление развития 

мышления, памяти, что приводит к особенностям развития познавательной и личностной 

сферы. 

Особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших детей 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших детей, 

определяют особую логику построения образовательного процесса, находят своѐ 

отражение в структуре и содержании образования.  

Особые образовательные потребности детей с нарушенным слухом связаны с 

трудностями понимания обращенной речи, характером межличностной коммуникации, 

ограничением скорости переработки и объема вербальной информации. 

 

К особым образовательным потребностям слабослышащих и позднооглохших 

детей относятся:  

- специальные образовательные условия, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, 

установка педагога на поддержание в слабослышащем и позднооглохшем ребенке 

уверенности в том, что в детском саду и группе его принимают, ему симпатизируют, 

придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими 

сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам ребенка, не 

подчеркивая его особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию 

личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;  

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

специальной коррекционной работы в ходе фронтальных и малогрупповых и 

индивидуальных занятий;  

- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 
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- учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

и оценке достижений;  

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее 

формированию и коррекции;  

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) 

в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;  

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира -

 слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия устной 

речи, формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 

жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное 

оформление речи); развитие устной речи для целей коммуникации: сила и высота голоса, 

темп речи, логическое ударение, интонационная окрашенность высказывания, 

использование невербальных средств (естественные жесты, позы и т.п.), чтобы дополнить 

и уточнить смысл, умение вести диалог и групповой разговор;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения 

возникающих трудностей;  

- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и дошкольной образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

дошкольной образовательной организации. 

Для слабослышащих и позднооглохших детей, уровень общего и речевого развития 

которых приближен к возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе 

со слышащими сверстниками, важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие 

образовательные потребности, как: 

- развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических 

условиях; 
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- развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия собеседника 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, 

соответствующие теме и общей ситуации общения; 

- развитие способности накапливать собственный жизненный опыт в процессе 

взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении; 

- развитие способности выстраивать товарищеские и дружеские взаимоотношения со 

слышащими сверстниками. 

Образовательные потребности дошкольников с нарушениями слуха, имеющих 

интеллектуальные нарушения (умственную отсталость) включают: 

- организацию раннего специального обучения, которое должно начинаться сразу же 

после выявления сочетанных первичных нарушений развития; 

- высокую степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка; 

- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для 

ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей; 

- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями 

ребенка с нарушением слуха, имеющего умственную отсталость; 

- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации с детьми и взрослыми; 

- коррекцию поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы; 

- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, 

формирование мыслительных операций; 

- развитие всех видов детской деятельности (предметной, игровой, 

изобразительной); 

- формирование навыков самообслуживания и других видов труда; 

- специальную работу формированию практических умений и навыков. 

 

1.1.3.1.3. Особенности развития и особые образовательные потребности 

обучающихся с КИ 

 

Общая характеристика детей дошкольного возраста, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации 

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая 

особая группа - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации (КИ). 
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Кохлеарная имплантация показана при тяжелых нарушениях слуха – глухоте, когда 

неэффективно использование индивидуальных слуховых аппаратов. 

Проведение детям с тяжелыми нарушениями слуха хирургической операции по 

вживлению электродов в улитку внутреннего уха – кохлеарная имплантация (далее – КИ) 

позволяет принципиально изменить состояние слуха ребенка, восстанавливая пороги 

слухового восприятия до уровня легкой степени тугоухости. 

Однако новыми слуховыми возможностями ребенок самостоятельно 

воспользоваться не может. 

Результативность КИ во многом определяет психолого-педагогическая 

реабилитация. 

Дети с кохлеарными имплантами представляют из себя новую категорию детей с 

нарушенным слухом, отличающуюся крайней разнородностью. 

Во-первых, по времени, когда осуществлена операция КИ – от ее проведения на 

первом году жизни до ее проведения в 6-7 лет. 

Во-вторых, по психолого-педагогической характеристике ребенка до проведения 

КИ:  

- как оглохшие дошкольники сохранившие речь, которой они овладели при 

нормальном слухе, так и дети с распадающейся или распавшейся речью; 

- глухие дети, уровень общего и речевого развития которых в результате ранней 

коррекционной работы близок к возрастной норме;  

- глухие дети, еще не владеющие речью или имеющие низкий уровень речевого 

развития; 

- глухие дошкольники с выраженными дополнительными отклонениями в развитии;  

- дети раннего возраста, в силу чего еще не владеющие речью. 

Эти существенные различия требуют разных программ реабилитации. 

Кроме того и сам процесс реабилитации отличается своеобразием: в нем 

выделяется особый период – первоначальный этап, в процессе которого должен быть 

принципиально изменен путь развития ребенка с КИ – он должен быть переведен на путь 

естественного развития коммуникации и речи, как это происходит у маленького 

слышащего ребенка.  

 

Особые образовательные потребности детей с кохлеарными имплантами 

 

Успешное развитие, воспитание и обучение детей с КИ требует учета особых 

образовательных потребностей данной категории детей.  
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Эти потребности, естественно, отличаются у оглохших детей, у дошкольников, уже 

владеющих фразовой речью, у еще не говорящих детей, у детей раннего возраста.  

Образовательные потребности дошкольников с КИ (в обобщенном виде): 

1. Индивидуальный подход к образованию ребенка с КИ на первоначальном и 

последующем этапах реабилитации с учетом психофизических возможностей ребенка на 

каждом из них; 

2. Коррекционная работа, направленная на активное сенсорно-перцептивное и 

коммуникативное развитие, а также в целом на амплификацию (обогащение) его развития 

сразу после выявления проблемы (в дооперационный период) и сразу после КИ;  

3. Обеспечение постоянного взаимодействия детей с КИ с нормально слышащими и 

говорящими дошкольниками и взрослыми;  

4. Организация особой предметно-развивающей, пространственной среды, 

способствующей полноценному усвоению вербальной коммуникации; 

5. Использование специальных подходов, методов и приемов при развитии ребенка 

после КИ; 

6. Комплексный подход в сопровождении образования ребенка после КИ, 

включающий взаимодействие специалистов педагогического и психологического 

профиля, а также медицинского (аудиологии); 

7. Целенаправленная работа по сопровождению семьи ребенка после КИ в 

образовательном процессе. 

В тех случаях, когда у детей с КИ отмечаются тяжелые множественные нарушения 

(наличие умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталости, сочетание трех или 

более нарушений в развитии, включая выраженную умственную отсталость), и их 

развитие несопоставимо с возрастной нормой, их образование следует организовывать по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Дошкольник с КИ «может быть переведен на путь естественного развития при 

определенных условиях - если специально выделяется «запускающий» этап реабилитации 

и воспроизводится теперь уже на полноценной сенсорной основе логика нормального 

развития ребенка первого года жизни. 

Таким образом, при работе с детьми с КИ дошкольным образовательным 

организациям необходимо использовать особый подход и особые организационные 

формы. 
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Психологические особенности детей от 1.5 до 7 лет. 

 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

1.1.3.2 Психологические особенности детей 1.5-3 лет 

 
Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 
Удовлетворение своих потребностей, потребность в заботе 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 
Специфические действия с игрушками, элементы сюжетно-

отобразительных действий 

Отношения со 

взрослыми 
Ситуативное: взрослый – источник удовлетворения потребностей 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Целевые пробы 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание кратковременно (зависит от 

заинтересованности) 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание, кратковременная 

Мышление Наглядно-действенное 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 
Разнообразие окружающей среды 

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. 

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

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Психологические  особенности детей  4-5 лет 

 

Показатели Нормативы 

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 
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Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста  
• Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

• развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 
 

 

Возрастные особенности детей 5 -6 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении  

Ведущая функция Воображение  

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со 

взрослыми 
Внеситуативно-деловое + внеситуативно-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  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

Новообразования 

возраста  

1.Планирующая функция речи. 

2.Предвосхищение результата деятельности. 

3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет                  

Показатели Нормативы 

 

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.  
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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-слетстьвенные 

связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности 
 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 

самосознания 

 

Новообразования 

возраста  

• Планирующая функция речи. 

• предвосхищение результата деятельности. 

• формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

• Осознания своего «Я»  

 

Различные целевые группы для оказания адресной психологической помощи (на 

основе ФОП ДО) 

• Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

• 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; 

• одарѐнные обучающиеся. 

• Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке. 

• Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 

крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
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Планируемые результаты программы психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ согласуются с представленными во ФГОС ДО  и ФОП ДО целевыми 

ориентирами. 

 

Критерии результативности деятельности педагога – психолога: 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей, 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков у воспитанников; 

• реализация всех форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (диагностика, консультирование, коррекционно - 

развивающая работа, профилактика, просвещение). 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;  

                                                                                       - ребѐнок демонстрирует элементарные 

культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания 

(одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное). 

  - ребѐнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;              - 

ребѐнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом;                                                                                    

 - ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;                                     - 

ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;                                                                                                                  

- ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели;                                                    

 -ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами;                                                                      

  - ребѐнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым;                                                                                                              
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 - ребѐнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них;                                                                                              

  - ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях;                           

  -  ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;                            - 

ребѐнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое 

имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, 

в котором живет (город, село и так далее);                                                                                                                           

- ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам;                                              

 - ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения;                                                                                                 

  - ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства;                                                                                                                    

- ребѐнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки;                                                 

 - ребѐнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;                                                                                             

  - ребѐнок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 

больным" и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель ("Я буду лечить куклу"). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к 4 годам): 

- ребѐнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребѐнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 

ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет 

ритмические упражнения под музыку; 

- ребѐнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

- ребѐнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 
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- ребѐнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

- ребѐнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении 

других детей; 

- ребѐнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

- ребѐнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

- ребѐнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих 

и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребѐнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

- ребѐнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; 

- ребѐнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

- ребѐнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 

ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребѐнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребѐнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ребѐнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребѐнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в 

природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 
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- ребѐнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины 

и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим еѐ анализом; 

- ребѐнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

- ребѐнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребѐнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к 5 годам): 

- ребѐнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

- ребѐнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет 

основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, 

с желанием играет в подвижные игры, - ориентируется в пространстве, переносит 

освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

- ребѐнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребѐнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

- ребѐнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 

людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

- ребѐнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит "спасибо" и 

"пожалуйста"; 

- ребѐнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

- ребѐнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

- ребѐнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребѐнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

- ребѐнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 
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ребѐнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребѐнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

- ребѐнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребѐнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

- ребѐнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан; 

- ребѐнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается 

высокой активностью и любознательностью; 

- ребѐнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков; 

- ребѐнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

- ребѐнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся 

в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, 

улицы, некоторых памятных местах; 

- ребѐнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного 

края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в 

жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, 

положительно относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, 

стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

- ребѐнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает 

их последовательность, понимает временную последовательность "вчера, сегодня, завтра", 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для 

познания окружающей действительности; 

- ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

- ребѐнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

- ребѐнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 



40 
 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

- ребѐнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их "действия" в 

режиссерских играх. 

 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к 6 годам): 

 

- ребѐнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребѐнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения 

в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребѐнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребѐнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован 

на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребѐнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребѐнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

- ребѐнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; 

- ребѐнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; 

- ребѐнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 
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- ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребѐнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; 

- ребѐнок устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребѐнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребѐнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

- ребѐнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, еѐ государственные символы; 

- ребѐнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

- ребѐнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 

музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 

- ребѐнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребѐнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и 

средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребѐнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 

умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных 

событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения образовательной 

программы (к концу дошкольного возраста): 

- у ребѐнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

- ребѐнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 
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ребѐнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребѐнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

- ребѐнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

- ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

- ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

- ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

- ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

- у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребѐнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребѐнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребѐнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

- ребѐнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

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

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

- ребѐнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

- ребѐнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

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

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребѐнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

- ребѐнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

- ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

- ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

- ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учѐтом игровой ситуации; 

- ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 

реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает 

разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 
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- ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  

 

     Содержание работы педагога-психолога ДОУ со всеми участниками образовательного 

процесса строится по основным направлениям деятельности: психологическая 

диагностика, психологическая коррекция и развитие, психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическое консультирование,  организационно-

методическая деятельность, экспертная деятельность. 

Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

Деятельность педагога-психолога ДОУ регламентирована профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утверждѐнным приказом 

Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н. Данный приказ определяет основные 

направления работы (трудовые функции) педагога-психолога и их содержание. 

 

 

2.1.1.Психологическая диагностика 

 

   Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью выявления особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия  

уровня развития познавательных процессов, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирами требованиям общества. 

  Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

    Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Основные методы психодиагностики – тестирование,  наблюдение, беседа с 

применением проективных техник, приемов арт-терапии.  

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 учѐтом особенностей 

нозологической группы) возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; 



45 
 

• 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 ребѐнка; 

• изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающихся; 

• изучение направленности детской одарѐнности; 

• изучение, констатацию в развитии ребѐнка его интересов и склонностей, 

одарѐнности; 

• 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 ребѐнка; 

• 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. 

 

Название 

диагностической 

методики 

Направление/ цель 

психодиагностического 

обследования  
Возраст Источник 

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

А.С. Роньжина 

Диагностика 

уровня 

адаптированност

и ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 
 

Определение уровня 

адаптированности 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению. 

От 2 до 4 лет Индивидуальная / 

групповая. 

Заполнение Листов 

адаптации 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Немов Р.С. 

«Чего не хватает 

на рисунке» 

«Какие 

предметы 

спрятаны в 

рисунке» 

Исследование 

восприятия  
3-7 лет  Индивидуальная / 

групповая  

Доска Сегена. Методика направлена 

на исследование 

доступности простых 

целенаправленных 

действий, зрительно-

Модификация 

для детей 

дошкольного 

возраста от 2-3 

лет 

Индивидуальная 
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моторной 

координации, 

пространственной 

ориентации, 

зрительного-

пространственного 

гнозиса, действия «на 

глаз», 

пространственного 

мышления, 

исследование 

обучаемости. 

Аралова М.А. 

Справочник 

психолога ДОУ 

Тест «Рисунок 

человека» 

Исследование 

невербального 

интеллекта, 

личностных 

особенностей ребенка. 

Модификация 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Методика 

запоминания 10 

слов А.Р. Лурия. 

 
 

Исследование 

характеристик 

вербальной памяти, 

утомляемости, 

внимания. 

Модификация 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест Векслера  Исследование 

интеллекта 

для детей 

дошкольного 

возраста 5-7 

Индивидуальная 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

под. ред. 

Е.А. Стребелево

й 

Изучения уровня 

познавательного 

развития. 

Для детей от 2 до 

7 лет. 

Индивидуальная 

Тест «Нарисуй 

человека» 

Ф. Гудинаф, К. 

Маховер и т.д. 

Исследование уровня 

психического и 

интеллектуального 

развития ребенка. 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест Дж. Равена.  Измерение уровня 

интеллектуального 

развития. 

С 5 лет. Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 И ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 
 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконина.; 

Гуткина Н.И 

«Домик» 

Диагностика 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности, умение 

действовать по 

правилу, 

самостоятельно 

действовать по 

указанию взрослого, 

ориентироваться на 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная / 

групповая 
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систему условий 

задачи, выявляет 

произвольность 

действий и 

сформированность 

эмоционально-

волевой сферы, 

выявление 

пространственной 

ориентировки и 

развитие мелких 

движений, зрительно-

моторной 

координации, мелкой 

моторики, 

самостоятельного 

анализа образца. 
 

Веракса Н.Е. 

«Диагностика 

готовности 

ребенка к школе» 
 

Определение уровня 

развития 

познавательных 

процессов 

Для детей 

подготовительны

х групп 

Индивидуальная 

Скрининговая 

программа 

диагностики 

сформированност

и предпосылок 

учебной 

деятельности 

Е.А. Екжановой 
 

Комплексная 

диагностика 

психофизиологическ

их и 

интеллектуальных 

функций, 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Модификация 

для детей 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Индивидуальная/группов

ая 

Беседа о школе 

Т.А. Нежновой. 
Исследование 

отношения к школе. 
Для детей 

подготовительны

х групп 

Индивидуальная 

«Изучение 

учебной 

мотивации» 

М.Р. Гинзбурга. 
 

Исследование 

учебной мотивации. 

Для детей 

подготовительны

х групп 

Индивидуальная 

А.Л. Венгер 

«Мотивационная 

готовность». 

Исследование 

учебной мотивации. 

Для детей 

подготовительны

х групп 

 
 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Проективный 

тест личностных 

отношений, 

социальных 

эмоций 

Эмоциональное принятие 

новой социальной 

ситуации. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 
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«Домики»  

О.А. Ореховой. 
 

 Т.С.Воробьева 

«Методика 

диагностики 

эмоционального 

благополучия» 
 

 Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная/группов

ая 

ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

СФЕРЫ 

Восьмицветовой 

тест Люшера. 

Исследование 

эмоционального 

состояния ребенка. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 

Методика 

«Лесенка». В.Г. 

Щур. 

Диагностика самооценки. Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 

лет 

Индивидуальная 

 «Тест 

тревожности» 

Р. Темпл, 

М. Дорки, 

В. Амен). 

Исследование 

ситуативной и личностной 

тревожности. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальная 

Детский 

апперцептивный 

тест (КАТ) 

Беллак Л., Беллак 

С. 
 

Изучение личностных 

особенностей, 

взаимоотношений в семье 

и, братьями  и сестрами 

С4 лет Индивидуальная. 

Методика 

«Страхи в 

домиках». 

Модификация 

М.А. 

Панфиловой. 

Диагностика страхов 

ребенка. 
С 3 лет. Индивидуальная. 

 «Кактус» 

Панфилова М.А. 

Определения уровня 

агрессии  
 

С5 лет Индивидуальная. 

А.Л.Венгер 

«Несуществующе

е животное» 

Изучение эмоционально-

волевой сферы, 

личностных особенностей 
 

С5лет Индивидуальная. 

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проективная 

методика 

«Рисунок семьи» 

Венгер А.Л. 

 

«Семья в образе 

животных» 

Диагностика 

эмоционального 

благополучия и структуры 

семейных отношений. 

Модификаци

я для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 
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«Опросник 

родительского 

отношения» 

Столин В.В., 

Варга А.Я 

Определить тип 

родительского отношения 

к ребенку 

Родители Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГОВ 

«Поведение в 

конфликте»  

К. Томас 
 

Определение стратегии 

поведения в конфликтной 

ситуации 

Педагоги Индивидуальная 

Бойко В.В 

«Диагностика 

уровня 

эмоционального 

выгорания» 
 

Определить уровень 

эмоционального 

выгорания 

Педагоги  Индивидуальная 

  

Диагностическое сопровождение  родителей дошкольников: 

 

• Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (автор И.М. Марковская). 

• Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (диагностика типа семейного   

  воспитания и характера его нарушений, автор Э.Г. Эйдемиллер) 

• Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3) 

• Тест семейная социограмма Эйдемилира. 

• Методика диагностики родительского отнощения (ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

• Опросник «Измерение родительских установок и реакций» (изучение общих   

  особенностей воспитания, авторы Е.С. Шефер, Р.К. Белл) 

 

 

Диагностика в сопровождении педагогического коллектива ДОУ: 

 

• Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI) 

адаптация Водопьянова Н.Е. 

• Опросник Профессиональное (эмоциональное) выгорание. Методика К. Маслач и 

С. Джексон. 

• Измерение эмоционального интеллекта – опросник ЭМИН (Д.В. Люсин). 

• Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

• Шкала психологического благополучия К. Риффа (адаптация Л.А. Пергаменщик, 

Н.Н. Лепешинский). 

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

• Диагностика социального интеллекта (Дж. Гилфорда). 

• Опросник потребности в достижении Ю.М. Орлова 

• Шкала оценки мотивации одобрения Ю.Л. Ханина (адаптация Марлоу-Кроуна). 

• Методика диагностики коммуникативных установок В.В. Бойко 

• Диагностика временных ориентация и жизненных перспектив Ф. Зимбардо, 

Дж. Ньютенна. 
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• Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки. 

• Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС). 

• Шкала самомониторинга М. Снайдера 

• Опросник самоорганизации деятельности ОСД (Е.Ю. Мандрикова). 

• Самоактуализационный тест Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская. 

• Опросник способов совладания WCQ (адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк). 

 

Психодиагностическое обследование проводится: 

• Для оптимизации образовательного процесса  и динамики развития детей в ОВЗ в 

ДОУ  с апреля по май проводится скрининг-диагностика  воспитанников ДОУ на 

предмет  определения уровня развития  познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, мышление и др.) и эмоционально-личностной сферы.  

• В течение всего учебного года по запросам участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей) проводится дополнительная углубленная диагностика 

развития ребенка. 

• Ежегодно в январе-феврале проводится психодиагностическое обследование с 

целью изучения особенностей психоэмоциональной сферы педагогов для 

профилактики «профессионального (эмоционального) выгорания».  

• По завершению периода адаптации для вновь поступивших детей в ноябре-декабре 

проводится обследование детей на определение уровня адаптации к ДОУ (Лист 

адаптации). 

• Диагностическое обследование уровня психологической готовности к обучению к 

школе проводится в подготовительных к школе группах в апреле месяце. 

 

2.1.2. Психологическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной 

среды 

 В рамках Психологической экспертизы комфортности и безопасности 
образовательной среды проводится анкетирование педагогического состава на предмет 

определения уровня удовлетворенности своим трудом, трудности, задачи и возможности 

воспитательной работы; анализ ресурсов ДОУ. 

 

ДИАГНОСТИКА В РАМКАХ  ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Методика 

определения 

интегративной 

удовлетворенности 

трудом» А.В.Батаршев. 
 

Определение 

удовлетворенности личности 

своим трудом» 

Педагоги Индивидуальная 

Анкета «Оценка 

родителей/законных 

представителей 

качеством 

деятельности ДОУ  
 

Определить уровень 

удовлетворенности 

родителями качеством 

предоставляемых услуг 

Родители Индивидуальная 

 

 

 

 

2.1.3. Психологическое консультирование 
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Психологическое консультирование - оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. 

 Задачи консультирования: 

• разработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

• консультирование  педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

•  консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком       

Психологические консультации проводятся со всеми участниками образовательного 

процесса. Предметом обсуждения служат результаты психодиагностики, а также 

личностные переживания и проблемы. Психологическое консультирование ведется в 

отдельном кабинете индивидуально с соблюдением принципа конфиденциальности. 

 

Направления психологического консультирования 
 

Консультирован

ие 

администрации, 

педагогов и 

других 

работников 

образовательной 

организации по 

проблемам 

взаимоотношен

ий в трудовом 

коллективе и 

другим 

профессиональн

ым вопросам. 

Консультирова

ние педагогов 

по вопросам 

разработки и 

реализации 

индивидуальны

х программ для 

построения 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута с 

учѐтом 

особенностей и 

образовательны

х потребностей 

конкретного 

обучающегося. 

Консультирова

ние педагогов 

по вопросу 

выбора 

индивидуально 

ориентированн

ых методов и 

приѐмов работы 

с 

обучающимися. 

Консультирова

ние родителей 

(законных 

представителей

) по проблемам 

взаимоотношен

ий с 

воспитанникам

и, их развития, 

в вопросах 

выбора 

оптимальной 

стратегии 

воспитания и 

приѐмов 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

ребѐнком 

Консультирова

ние 

администрации 

ДОУ, педагогов 

и родителей 

(законных 

представителей

) по 

психологически

м проблемам 

обучения, 

воспитания и 

развития детей 

 

 

2.1.4. Коррекционно-развивающая деятельность 

 

     Коррекционная работа направлена на коррекцию нарушений развития различных 

категорий детей  и оказание им помощи в усвоении образовательной программы по 

результатам диагностического обследования и Заключений ППк. 

   Коррекционно-развивающая работа  проводится индивидуально и по подгруппам  с 

разной степенью регулярности в зависимости от поставленных задач.    

   Коррекционно-развивающая  работа с дошкольниками организуется при согласии 

родителей (законных представителей). 

   При выраженных нарушениях в развитии по решению ПМПК на дошкольника 

составляется Индивидуальный образовательный маршрут.  

Задачи КРР: 
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• выбор оптимальных для развития обучающегося 

коррекционно-развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями;  

• организация, разработка и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

образовательной программы и социализации;  

• коррекция и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; 

• развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 

компетентности;  

• коррекция и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений;  

• создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и 

воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 

уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности;  

• создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

• формирование инклюзивной образовательной среды, в том 

числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных 

со страной исхода (происхождения); 

• оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных 

условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

• преодоление педагогической запущенности в работе с 

обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;  

• помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 

ребенка 

 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(ФОП ДО) педагогом-психологом оказывается адресная психологическая помощь 

следующим целевым группам: 

     

  

Нормотипичные 

дети 

Оказание помощи и поддержки в осуществлении поиска и 

реализации ребенком новых способов сотрудничества с 

взрослыми, в которых возможно проявление сильных сторон 

детского «Я». 

Создание условия для проявления самостоятельности, 

преодоления психоэмоционального напряжения и адаптации к 

условиям ДОУ. 

Сопровождение кризисов 3 и 7 лет 

Одаренные дети Определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития;                 - вовлечение родителей в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка;  
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Создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка 

чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности;  

Сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;  

Формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости;  

Организация предметно-развивающей, обогащѐнной 

образовательной среды в условиях ДОУ, благоприятную для 

развития различных видов способностей и одаренности.  
 

Частоболеющие 

дети 

Создание условий для успешной социализации, оптимизации 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Коррекция/развитие коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов. 

Снижение тревожности. 

-Помощь в разрешении поведенческих проблем. 

 

Дети билингва, 

дети мигрантов 

Развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, 

намерениям и желаниям;  

Формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

Создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку. 
 

Дети с ОВЗ Предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического 

и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины;  

Формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе 

с использованием ассистивных технологий. Направления 

психологической коррекционно-развивающей деятельности 

согласно Заключению ПМПК.   

Дети и семьи в 

ТЖС 

Совершенствование умений, навыков, способностей, 

позволяющих ребѐнку идентифицировать свои мысли, чувства, 

поведение для установления доверительных отношений с 

другими. 

Способствование отреагированию негативных переживаний, 

связанных с травмой. 

Актуализация внутренних ресурсов самого ребѐнка, помогающих 

перерабатывать травматические переживания и снизить риски, 

связанных с развитием посттравматической симптоматики 

Дети и семьи в Сопровождение процесса развития ребѐнка (профилактика и 
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СОП коррекция отклонений в развитии ребѐнка); 

-Проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на стабилизацию или налаживание детско-

родительских отношений. 
 

 

Включение ребенка из любой целевой группы в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога/родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

2.1.5. Психологическое просвещение 

 

Психологическое просвещение направлено  на повышение психологической компетенции 

педагогов и родителей.  

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации;  

Проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации 

 

2.1.6. Психологическая профилактика 

 

Одно из приоритетных направлений в деятельности педагога-психолога. 

  Цель психологической профилактики: обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, обеспечить раскрытие его индивидуальности 

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

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. 

   Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных 

способностей и социальной адаптации детей, развитие познавательных и творческих 

способностей детей, игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие 

эмоциональной сферы, мотивационной. 

        Работа, направленная на профилактику «эмоционального выгорания», создание в 

ДОУ благоприятного психологического климата, на профилактику и своевременное 

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

профессионального и личностного роста реализуется посредством проведения 

индивидуальных консультаций, выступлениях на педагогических часах, тренингах.  

    С целью профилактики дезадаптивного поведения ребенка в семье, формирование 

доброжелательных доверительных  бесконфликтных отношений с ребенком и  

формирование полноценной личности ребенка, проводятся индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания на данную тематику.  
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Вид работы. Цель работы. Форма 

отчетности. 

Срок 

проведения. 

Консультация для 

родителей. 

Повышение 

психологической 

компетенции родителей.  

Статьи Октябрь. 

Консультации для 

родителей:  

«Профилактика 

школьной 

дезадаптации» 

Определение 

оптимальных путей 

нормального 

психофизического развития 

детей старшего школьного 

возраста по результатам 

диагностики. Создание 

условий для успешной 

адаптации ребенка к 

школьному обучению. 

Статьи В течение 

года 

Оформление 

стенда. «Информация 

психолога» 

Повышения уровня 

психологической культуры 

педагогов и родителей. 

Статьи Один раз 

в месяц. 

Консультация для 

педагогов: «Особый 

ребенок. Ранний 

детский аутизм». 

Обогащение запаса 

психологических знаний 

педагогов. 

Журнал 

учета 

групповых 

работ. 

В течение 

года 

Консультация для 

педагогов: Как помочь 

педагогу построить 

отношения с детьми 

«группы риска». 

Обогащение запаса 

психологических знаний и 

практических умений 

педагогов. 

Журнал 

учета 

групповых 

работ. 

В течение 

года 

Оформление 

групповых журналов 

«РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПСИХОЛОГА». 

Повышения уровня 

психологических знаний 

родителей. 

Папка 

тематических 

консультаций 

психолога. 

В течение 

года. 

 

2.1.7 Огранизационно-методическая работа 

 

 

Вид работы. Цель работы. Форма 

отчетности. 

Срок 

проведения. 

Консультации и 

семинары в  рамках 

районных, городских 

психологических 

центров. 

Повышение 

психологической 

ориентированности в 

частных вопросах и 

методиках. 

 В 

течение года 

Изготовление 

рабочего       

стимульного материала; 

оформление 

кабинета                

психолога. 

Улучшение 

материальной базы для 

работы. 

 В 

течение 

года. 

Психолого- медико 

– педагогический 

консилиум (ПМПк). 

Работа по выявлению 

контингента воспитанников,  

требующих психологической 

Документац

ия ПМПк 

По 

плану 

работы 
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Анализ и оформление 

результатов 

диагностико-

коррекционной работы 

совместно с 

педагогами, старшим 

воспитателем, зам.зав. 

по УВР, заведующим 

МБДОУ. 

помощи и коррекции. ПМПк. 

Работа  с 

новинками 

психологической и 

методической  

литературы 

Подготовка к семинарам, 

педсоветам, разработка 

планов занятий. 

 В 

течение 

года. 

Реализация 

программы 

самообразования по 

теме «Сенсорная 

интеграция при работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Самоанализ в 

течение 

года.  

 

  

 

 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАМКАХ 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА     

     
    Психолого - педагогический консилиум (ППк) организуется и функционирует в ДОУ на 

основании соответствующего Положения, которое разрабатывается, принимается 

педагогическим советом учреждения и утверждается директором. 

   Цель ППк состоит в  выявлении трудностей у воспитанников ДОУ, определении особых 

образовательных потребностей для реализации  образовательной программы и проведения 

коррекционно-образовательной работы  с детьми.  

В рамках ППк педагог-психолог: 

• Осуществляет консультирование родителей и педагогов по вопросам оказания 

помощи детям в рамках ППк; 

• Приводит углубленную диагностику развития ребѐнка; 

• Отслеживает результаты коррекционно-развивающей работы; 

• Участвует в разработке индивидуальной образовательной траектории (маршрута); 

• Проводит коррекционно-развивающие занятия по рекомендациям ППк. 

 

В течение учебного года  специалисты ППк, в том числе педагог-психолог проводят 

комплексное всестороннее обследование детей  с целью выявления детей с  особыми 

образовательными потребностями. 

     После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 
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рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания. На каждого дошкольника готовится пакет 

документов и характеристики с результатами обследования. После прохождения ребенком 

ТПМПК выдается протокол Заседания с рекомендациями по созданию для воспитанника 

специальных образовательных условий, тип группы и/или 

индивидуального образовательного маршрута и /или адаптированную образовательную 

программу. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
        

Помещение педагога-психолога размещено на третьем этаже. 

В консультативном кабинете находится: 

- письменный стол; 

- стеллажи для игрушек и методической литературы и документации; 

- стол детский для индивидуального обследования; 

- стул взрослый; 

- 3 стула детских; 

- методический материал для проведения диагностики; 

- световой планшет для проведения занятий с песком; 

- настенные панели с бизи-элементами (2шт). 

 

3. 2. Предметно-пространственная развивающая среда 

Игрушки и игры для кабинета педагога-психолога подобранны с учетом возрастных 

особенностей детей, а также в соответствии с направлениями коррекционно-развивающей 

работы: 

 

№ 

п/п 

Наименование развивающих игр и игрушек Количество 

шт. 

1. Дидактическая игра «Шнуровка» 1 

2. Цветные счетные палочки Х.Кюизенера 1 

3. Кубики «Малыш», «Грибы-ягоды», «Животные» 3 

4. Сортеры (домик, грибок) 2 

5. Разрезные картинки 2 

6. Настольная игра (найди такой же цвет) 1 

7. Пирамидки  2 

8. Лото деревянное 1 

9.  Картинки половинки 1 

10 Тактильная игра (найди одинаковые круги) 1 

11. Лего (крупные детали) 1 

12. Мяч большой  1 

13. Деревянный конструктор  2 

14. Деревянные вкладыши  3 

15. Набор небольших кукол с одеждой 2 

16. Игрушка Развивающий домик 1 

17. Конструктор развивающий 1 

18. Лото (на сенсорные ощущения) 1 

19. Мягкие рамки с цифрами и буквами 1 

20. Игрушки мягкие  5 

21. Конструктор (собери фигуру) 1 
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22.  Сортер (пуговицы) 1 

23. Дидактический набор «Речевая ритмика для малышей» 1 

24. Кубики Кооса 1 

25. Деревянный набор (одень медвежонка) 1 

26. Конструктор для малышей (пирамида) 1 

27. Игрушки мелкие из пластика  

28. «Волшебный мешочек» 1 

29. Сборная игрушка из дерева (гном) 1 

30. Сборная игрушка из дерева (велосипед) 1 

31. Счетные палочки 1 

32. Мелкие игрушки для счета (утки) 1 

33. Матрешка 1 

34. Пальчиковые игрушки (из шерсти) 1 

35. Сортеры с геометрическими фигурами (2 шт) 1 

36. Игра шар-лабиринт 1 

37. Набор из природных материалов 1 

38. Корзина Фрукты+картинки 1 

39. Кубики «Домашние животные» 1 
   

 

 

3.3. Методическое оснащение программы по направлениям работы педагога-

психолога 

Психологическая диагностика 

1. Велиева С.В. «Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста». Речь, 

Санкт-Петербург, 2005 г. 

2. Карелина А.А. «Психологические тесты». Владос, Москва, 2001 г. 

3. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов 

для педагогов-психологов детских образовательных учреждений. Генезис, 2008. 

4. Стребелева Е.С.. Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Просвещение, 2005. 

5.  Речицкая Е.Г., Пархалина Е.В. «Готовность слабослышащих детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. Владос, Москва, 2000 г. 

6. Николаева Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка раннего 

возраста с нарушенным слухом. Экзамен, Москва, 2006. 

7. Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Методическое руководство по оценке психического 

развития ребенка: дошкольный и младший школьный возраст» Москва, 2004 г. 

Психологическая коррекция 

1. Петрова О.А. «Развивающие занятия для детей дошкольного возраста с нарушением 

слуха. Речь, Санкт-Петербург, 2008. 

2. Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет. 

Аркти, 2017 

3. Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г.Психологическая коррекция детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью (с учетом их половых различий). УЦ 

«Перспектива», 2009 

4. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый невидимка. Речь, 

2007 

5.Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей, 2Издательство ГНОМ и Д»,2005 

6.Чистякова М.И. Психогимнастика. Просвещение,1990 
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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 

10. Немов Р.С. Психология в 3-х книгах, Владос , 2007. 

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 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. Шалва Амонашвили «Учитель от бога». Амрита-Русь, 2018 

 2. Петер Антон Ян «Воспитание и обучение глухого ребенка. Сурдопедагогика как 

наука». Академия, 2003. 

 3. Яковлева Н. «Психологическая помощь дошкольнику», Сфера, Москва, 2002. 

4.  Бойков Д.И., Бойкова С.В. «Как учить детей общаться». Союз, Санкт-Петербург, 2004.  

5. Тони Бьюзон «Умные родители – гениальный ребенок» Поппури, 2005. 

6. Ася Казанцева «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости». 

Москва, Аст, 2014. 

7. Спиваковская А.С. «Психотерапия: игра, детство, семья» Апрель Пресс, 1999. 

8. Грей Джон «Дети – с небес. Уроки воспитания. Как развить в ребенке дух 

сотрудничества, отзывчивость, уверенность в себе». София, 2011. 

9. Полякова О.Н. «Стресс. Причины, последствия, преодоление». Речь, Санкт-Петербург, 

2008. 

10. Смирнова Е.О., Авдеева Н.Н. «Воспитание детей раннего возраста», Просвещение, 

Москва, 1996. 

 

3.4 Режим и график работы педагога-психолога. 

 

Нагрузка педагога-психолога в ГБДОУ д/с №27 «Надежда» составляет 1,0 ставки (36 

часов рабочего времени). 

 

График работы педагога-психолога. 

 

День 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время 9.00-17.30 8.00-14.30 9.00-17.30 8.00-14.30 9.00-17.00 

 

 

Циклограмма работы педагога-психолога. 
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Дни недели Индивидуальная, 

подгрупповая и 

групповая работа с 

детьми. 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Организационно-

методическая работа 

Понедельник 9.00-12.30 проведение 

индивидуальных и 

групповых 

психокоррекционных  

занятий 

. 

  12.30-15.00 

подготовка к 

проведению 

консультаций, 

занятий, 

изучение 

профессиональной 

литературы, 

оформление 

документации. 

15.00-17.30 

посещение лекций, 

семинаров и 

вебинаров по 

самообразованию 

Вторник  9.30-10.30 психолого-

педагогическое 

наблюдение в 

группах 

10.30-12.30 

индивидуальные и 

групповые занятия по 

согласованному 

списку 

  8.00-9.30 подготовка к 

занятиям, оформление 

документации 

12.30-14.30 

оформление 

документации 

Среда 9.00-12.30 

проведение психо-

коррекционных 

занятий по 

согласованному 

списку 
 

15.30-17.30 13.30-15.30 12.30-13.30: 

подготовка к 

проведению 

консультаций 
 

Четверг 9.30-10.30 психолого-

педагогическое 

наблюдение в 

группах 

10.30-12.30 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

согласованному 

списку 

  8.00-9.30 подготовка к 

занятиям, оформление 

документации 

12.30-14.30 

подготовка к 

проведению 

консультаций, 

изучение и анализ 

литературы по 

психологии детей 

дошкольного 

возраста. 

Пятница 9.30-12.30  

индивидуальные 

занятия по 

согласованному 

  9.00-9.30: 

подготовка к 

проведению 

индивидуальных 
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списку занятий 

12.30-17.00 изучение 

литературы по 

самообразованию, 

подготовка к 

занятиям и 

консультациям 

Итого 15 часов 2 часа 2 часа 17 часов 

 

Итого 19 часов индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса, 17 часов подготовки к индивидуальной и групповой 

консультативно работе с участниками образовательного процесса, обработки, анализа и 

обобщения полученных данных. 

 

 

3.5. Краткая презентация программы. 

 
Программа педагога-психолога по сопровождению образовательного процесса в 

ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» составлена на базе адаптированной основной 

образовательной Программы дошкольного образования для обучающихся с нарушением 

слуха  (глухих, слабослышащих, позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации)  ГБДОУ д/с № 27 «Надежда». 

Целью Программы является психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного  процесса в ГБДОУ д/с № 27 «Надежда», оказание психолого-

педагогической помощи лицам с инвалидностью по слуху, с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками ДОУ в возрасте от 1,5 до 7 

лет, их родителями,  педагогами, которые непосредственно работают с детьми 

(воспитатели, учителя-дефектологи, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре), а также администрацией ДОУ. 

В Программе предусмотрены следующие направления работы педагога-психолога: 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическая 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование. 

Описано методическое и практическое освещение работы педагога-психолога. 

 


