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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с 

ФГОС ДО (обязательная и вариативная части). 

Рабочая программа психолога определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование 

и сопровождение деятельности ДС в работе с детьми от 1,5 (1год 6 месяцев)  до 8 лет, родителями 

воспитанников и педагогами детского сада. 
Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

детского сада №134 «Веснушки» по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 
 

Цель рабочей Программы деятельности педагога-психолога: 
- обеспечение психолого-педагогических условий, обеспечивающих психологическое 

благополучие воспитанников, сохранение их психического и психологического здоровья, 
предполагающее полноценное психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах. 
 

Задачи рабочей Программы деятельности педагога-психолога:  

По организации деятельности с детьми: 

 Способствовать созданию условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия детей. 

 Максимально содействовать полноценному психическому и личностному развитию каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 
 Способствовать созданию благоприятных условий развития и адаптации детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта системы отношений «я-дети-взрослые-

окружающий мир». 

 Создавать условия для развития социальных, интеллектуальных, эмоциональных и 

коммуникативных качеств личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности, 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных 

формах организации деятельности.  

По организации взаимодействия с педагогами: 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и повышение компетентности педагогов в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления психического здоровья детей. 
 Содействовать полноценному развивающему общению педагогов с детьми. 

 Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе. 

По организации взаимодействия с родителями: 

 Способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи, 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления психического здоровья детей. 

 Способствовать эмоциональному благополучию родителей (законных представителей) в процессе 
общения с ребенком.  

По обеспечению комфортности и безопасности образовательной среды ДОО: 
 Способствовать формированию социокультурной среды в ДОО, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей дошкольного 
возраста. 

 Содействие развитию образовательного учреждения в целом, психологическая 
поддержка процесса формирования команды единомышленников. 

 

Целью программы детского сада является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
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 создание ПДР (пространство детской реализации); 
 поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 
 создание условий для самореализации ребенка; 
 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 
способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 
дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 
 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения 
со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 
природе; 
 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - комфортной 
обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 
 

Цели программы детского сада конкретизируется в следующих задачах: 
 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 
образовательных технологий; 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей детей; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 

Учитывая результаты работы за прошедший учебный год, возрастные и индивидуальные особенности 

детей, особенности психологического климата в детском саду (приток молодых малоопытных 

воспитателей), запросы родителей – нами были поставлены задачи для их реализации. 

 

Задачи психолога:  
Дети: 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий для обеспечения 

эмоционального благополучия детей и взрослых; осуществление психолого-педагогическое 
сопровождения ребенка в ДС; 

 Способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе. эмоционального 
психологического комфорта в детском саду (профилактика СЭВ). 

 Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с задачами ООП, 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
 Оказывать содействие обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 
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 Оказывать психологическую помощь детям, родителям и педагогам на всех этапах образовательного 

процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка к школе и др.); налаживать взаимодействие и 
взаимопонимание между участниками пед.процесса; 

 Проводить наблюдение за детьми; отслеживать динамику развития ребенка, детского, 
педагогического, родительского коллективов с целью выявления и коррекции проблем участников 
образовательного процесса; 

 Организовать психопрофилактические мероприятия по предупреждению тяжелого течения 

адаптационного периода и успешной социализации каждого ребенка. 

 Проводить индивидуальную работу с детьми, имеющими проблемы в развитии; оказывать 

своевременную систематическую психолого-педагогическую помощь детям «группы риска», 

организовать работу по освидетельствованию детей на ППК города с целью уточнения 
индивидуального образовательного маршрута. 

 Организовать мониторинг сформированности предпосылок УУД у выпускников детского сада. 

 Участвовать в работе психолого-педагогического консилиума.  

 Проводить дополнительные услуги по программам АНО ДО. 

 

Педагоги: 
 Способствовать психолого-педагогическому просвещению педагогов и родителей, 

повышению их компетентности в вопросах полноценного и своевременного развития и 

образования детей; охраны и укрепления их здоровья. 
 Содействовать совершенствованию профессиональных навыков педагогов по формированию у детей 

дошкольного возраста необходимого уровня развития в соответствии с ФОП; осуществлять 

обеспечение целостного подхода к образовательному процессу с учетом ФОП; 

 Содействовать полноценному развивающему взаимодействию педагогов с детьми. 

Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе. 

 Обучить малоопытных педагогов способам эффективного общения с детьми раннего и дошкольного 
возраста.  

 Способствовать сохранению психического здоровья педагогов, их позитивному самовосприятию. 

 

Родители: 
 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи посредством групповых и индивидуальных 

консультаций. 

 Способствовать повышению степени осведомлённости родителей (законных представителей) в 
вопросах развития детей. 

 Способствовать созданию информационно-коммуникативной среды, обеспечивающей 

повышение родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей, оптимизации 

детско-родительских взаимоотношений (на сайте ДС; ведение рубрики «Степашкин калейдоскоп, ВК, 

на сайте АНО ДО). 

 

Система работы психологической службы, реализуемая на основе рабочей программы, строится с учётом 

направлений деятельности педагога-психолога, регламентируемым профессиональным стандартом «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» и должностной инструкцией педагога-психолога АНО ДО 

«Планета детства «Лада» № 652-П от 21.10.16г.: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

– психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ;  

– психологическая экспертиза образовательной среды; 
– психологическое консультирование субъектов образовательного процесса;  

– коррекционно-развивающая работа с детьми; 

– психологическая диагностика детей; 

– психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

– психологическая профилактика 

2. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья: 
– оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; 

– психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 
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– психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

– психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации; 

– психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

– психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

Основные подходы к формированию Программы. 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка. 
- Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.); - Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.). 

 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и составляют 

теоретико-методологическую основу для: 
 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
 формирования у детей адекватной целостной картины мира; 
 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и 

духовной деятельности человека; 
 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 

Исходными теоретическими позициями программы являются: 

- положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского; - теория ведущей деятельности А.Н. 
Леонтьева; - возрастная периодизация психического развития Д.Б. Эльконина; 

- концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной. 
 

Заложенные в них базовые идеи: 

- о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; - о феноменологии современного дошкольного 
детства; 
- о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить образовательного 
процесса; 

- о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих 

развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности. 

Обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна, 
Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста: 

• взаимосвязи и соотношения биологических и социальных факторов развития ребенка 
на разных этапах и стадиях развития; • опосредованность развития ребенка 
социальной ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов; 

• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных систем, 

связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 
• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов, способностей 

ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности; 
• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы ориентировок в 

окружающем мире и расширения способов переживания, познания и преобразования, изменения смыслов 
педагогического взаимодействия; 

• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и 
тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития: 

 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:  

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей 
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(с 06.30 до 18.30 часов). Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 
ДС. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы 

ДО. Детский сад №134 «Веснушки» посещают дети шести возрастных групп (с 1,5 до 7 лет)  

Для освоения ОО «Социально-коммуникативное развитие» в рамках ОП детского сада № 134 

«Веснушки» осуществляется ежегодное изучение состояния здоровья воспитанников. 
На начало 2024-2025 уч.г. в детском саду №134 – 6 групп, из них будут функционировать 

следующие группы:  
группа № 21 (с 1,5 до 3 лет) общеразвивающей направленности;                             
группы№ 11 (с 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности;  
группы № 01 (с 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности;  

группы № 91 (с 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности;  
группы № 81,83  (с 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности. 
Младенчество (от двух месяцев до одного года)  
Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 
Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у девочек – 3,3 

кг. К пяти-шести месяцам вес удваивается, а к году утраивается. Средняя длина тела при рождении у 
мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см, к году малыши подрастают на 20-25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса витальных рефлексов, 
обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое значение начинает играть 
ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов в 
сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как взрослые 
они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередование фаз сна, наблюдается цикличность, 
похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная активность младенцев представлена 
фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного бездействия (2-3 часа); бдительной 
активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). Соотношение разных состояний 
активности индивидуально и является одним из показателей темперамента ребенка. По мере 
развития меняется пропорция быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного сна. К семи 
месяцам формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младенца является 
показателем незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести месяцам слух, а к 

двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости. 
Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного быстро 

сменяется четкой последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% младенцев 
выделяются следующие нормы: приподнимает голову на 90  лежа на животе (3,2 мес.); 
переворачивается (4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); ползает (9 

мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние конечности, 

появляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя половина туловища. Первоначально 

появляются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, для выполнения которых 

необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными навыками в младенчестве 
являются: произвольное достижение объекта и манипуляторные навыки. В три месяца дети 

одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они могут видеть, так и объекты, 
которые они слышат в темноте (визуальный или аудиальный контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, складываются 

предпосылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференцируют зрительные 

формы и предпочитают смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов 

новорожденные предпочитают лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два месяца могут 

следить за движущимися объектами. Младенцы предпочитают смотреть на высококонтрастные 

паттерны, со множеством резких границ между светлыми и темными областями, и на умеренно 
сложные образы, которые имеют криволинейные детали. Так же как младенцы делят световой спектр 

на основные цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие основным звуковым 
единицам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы учатся узнавать слова, которые 

часто слышат. В четыре с половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное имя, причем не 
путает его с другими именами, где ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны 

к прикосновению, температуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают 
разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих областях. Осязание 
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используется, чтобы исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение - 

первичное средство, с помощью которого младенцы получают знания об окружении, осязание 

является основой раннего когнитивного развития. Для развития восприятия принципиально важна 

кинестетическая информация (использование информации о движении объектов). Константность 

размера появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное 
зрение. К трем месяцам формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия. К году 

формируются способность проводить перцептивное различение множеств; элементарные 

представления о константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку 

разного характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 
кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются первые 

слова. 
Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. Самостоятельная ходьба к 

концу периода. Манипулятивные действия. Понимание речи, первые слова. Появляются предметные 
действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. Появляются простейшие 
элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит 
чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление потребности в общении. 
Общение направлено только на взрослого и строится на удовлетворении базовых потребностей 

ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в общении влияет на 

общее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное состояние ребенка. К году 

ребенок интерпретирует выражение лица других людей. В эмоциональной сфере к врожденным 

аффективным реакциям удовольствия-неудовольствия в промежутке между двумя и семью 

месяцами появляются гнев, печаль, радость, удивление, страх. В возрасте от семи до девяти месяцев 

дети начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей на незнакомые ситуации и 
использовать эту информацию для регуляции собственного поведения; к году ребенок считывает 

эмоции через мимику и вокализацию; используют эмоциональные реакции других как информацию 

для оценки правильности собственных суждений. Начало формирования эмоциональной 
привязанности: синхронизация отношений (от рождения до полугода); избирательность 

привязанности (от шести месяцев до полутора лет). 
Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, ощущение 

границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие способы регуляции 

своего эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание как восстановление 
положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удаление от 
угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого взрослого. Формируется первичный 

регулятор поведения «нельзя» (ограничение активности). 
Личность. Складываются основы развития личности через проявления и адаптацию 

темперамента к внешнему воздействию. Выделяют следующие основные показатели темперамента у 

детей: уровень активности (специфические темп и сила активности); раздражительность/негативная 

эмоциональность (степень, в которой тот или иной индивид подвержен дестабилизирующему 
влиянию угнетающих событий); способность к восстановлению внутренней гармонии (легкость, с 

которой индивид успокаивается после переживания угнетающих эмоций); боязливость 
(настороженность по отношению к интенсивным или очень необычным стимулам); 
коммуникабельность (восприимчивость к социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в 

зеркале и использует информацию из зеркала для реализации поведения. 
 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  
Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 
Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам мальчики 
набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 

граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 
Развитие моторики. Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два 

месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и 
десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
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взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
палку, лежащую на земле. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 
шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на 
горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают 
через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

Психические функции. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе 
с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные 
его части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных 
эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных 
связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 
ребенком предметно-орудийными действиями. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. 
Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); 
на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного мышления через 

представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между 
предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных 
этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 
словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв 
наименований»). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и 
активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. У двухлетних детей предметная игра 

становится более сложной, содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих 

вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор игра становится все более 

символической. Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. 
Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго 

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

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

действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают 
элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение 

одного предмета другим. 
Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и 
пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 
(мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 
Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от 
«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является 

позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 
индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые 

социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. 
На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с 
другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 
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подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом 
они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением 
самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании.  

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 
Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 
 

Первая младшая группа (третий год жизни) 
Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 

опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на 

велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 
Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое 

общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления - способности по запечатленным психологическим образам-

символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент.  
Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. 
Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 
жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение 
отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к 
собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 
Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. 
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Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  
Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 
Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 
образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие 

связной речи. 
В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во 

всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 
Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие 
по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к 
системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет 
подражать взрослому, быть «как взрослый». Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 
сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра 
протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. 
В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

начинают активно использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой 

общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, 
формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. 
Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 
сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 
Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, 
по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 

эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 
дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку 

взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 
сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 
личности. 
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Средняя группа (пятый год жизни) 
Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В 

четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного 

запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 
непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 

названий предметов. 
К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

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

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

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 
увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится 
предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 
Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и 

правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 
содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения 

игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна 
ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе 

игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 
дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 
возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 
общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 
деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко 
выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 

болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со 

сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 
Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных 

механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных 

видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять 
собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку 

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь 

начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются 
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социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и 
др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 
продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым 

других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 

детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 
 

Старшая группа (шестой год жизни) 
Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 
может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы 

логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 
интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 
оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, 
связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения 

навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 
интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение 

регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми 

и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 
принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 

интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением 
правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры 

и системой правил. 
Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка. 
Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по 

замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 
Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется 

потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 
транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-

деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, 
появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 
Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, 
высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 
Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 
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Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 
 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 
Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 

слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 
Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 
позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в 

первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 
Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не 

только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 
(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 
Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, 
сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 

внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков 

родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 
предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной 
игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 
взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 

поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование из 

различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-

деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 
отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм 

поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, 
сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

детьми. 
Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься 
социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 
Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. 
Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных 
эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От 

преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к 

рациональным, волевым формам. 
Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 
стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 
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гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 
принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с 
названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая 
включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 
 

Планируемые результаты освоения Программы: 

к 3 годам    

к 4 годам    

к 5 годам 

к 6 годам  

к 7 годам (к концу дошкольного детства) 
 

Данные мониторинга образовательных потребностей родителей воспитанников. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы, следующие 
требования: 

 постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие 

направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. Определение 

направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку измерительного 
инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической 

диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация 

процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и 

другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов 
диагностических экспериментов), надежность и валидность. 

Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти 

методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие 

явления, которые мало 35 поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 

интересов, состояний, настроений и так далее). 
Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 
случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и уровня 

развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики 

результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 
методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДО ДОО. В 

мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем информации в 
оптимальные сроки. 

В системе мониторинга ДОО предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и внедрении 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

в образовательном учреждении, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 
Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей.  
 Психологическую диагностику личностных качеств. 
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

Психолого – педагогические условия диагностического обследования дошкольников. 
Психолого - педагогические условия 

 Формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

https://fopdo.ru/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.4:~:text=%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-,%D0%9A%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%3A,-%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
https://fopdo.ru/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.4:~:text=15.3.1%20%D0%9A%20%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%3A
https://fopdo.ru/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.4:~:text=15.3.2%20%D0%9A%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%3A
https://fopdo.ru/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.4:~:text=15.3.3.%20%D0%9A%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%3A
https://fopdo.ru/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.4:~:text=15.4.%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
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 Формы и методы работы с детьми, соответствующими их возрастным и индивидуальным особенностям; 
 Взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. 
 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

 детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
 Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 
Оценочные материалы (с учетом показателей) 

Мониторинг изучения психолого-педагогических условий,  анкеты, рекомендованные Региональным 

социопсихологическим центром для     исследования психолого-педагогических условий реализации ФГОС ДО            
в            дошкольных образовательных организациях           Самарской области. 

 

С учетом содержания ОП детского сада, специфики образовательных потребностей детей, а также 

запроса родителей и педагогов составлен годовой план работы педагога-психолога. В нем отражены 

предполагаемые результаты по каждому из направлений психологической деятельности: 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование, просвещение, профилактика. 
 

Психопрофилактика 

Психопрофилактика. 
Организация деятельности с воспитанниками, их родителями, с педагогами.  

Предполагаемый рез-т: 

Своевременное предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
воспитательно-образовательного процесса) 

 

Психологическая диагностика. 

 Психодиагностика детей. 

Предполагаемый рез-т: Получения информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. Выявление трудностей в развитии и обучении детей. Контроль за эмоциональным состоянием и 

состоянием здоровья детей 2-3 лет в 1-й месяц посещения д/с. Выявление индивидуального уровня 

адаптации детей. Определение возможностей психического /социально-эмоционального развития. 

Выявление уровня готовности детей к обучению в школе, с целью построения дальнейшей работы по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

 

Содержание психологической диагностики воспитанников ДОО. 

 

Исследование познавательного развития детей 2-7 лет 

Автор, название методики Назначение методики Периодичность проведения 

Стребелева, Е.А. 
Психолого-педагогическая      
диагностика      развития  

детей раннего и  

дошкольного возраста детей 

/ Е.А.Стребелева.        

– М.: Просвещение, 2009. – 

164с. 
 

 

Изучение особенностей 
познавательного развития детей  

раннего и дошкольного  

возраста, выявление группы  

развития, раннее выявление  
нарушений  

познавательной деятельности. 

В начале учебного года для детей 2-3 лет. 
В течение года для детей 3-7 лет  

по запросу родителей  

(в том числе для подготовки 

психологического представления на 

ребёнка для прохождения ППК) 

 

Исследование сформированности предпосылок универсальных учебных действий у выпускников детского 
садаАвтор, название методики Назначение методики Периодичность 

проведения: 

Методика диагностики мотивации учения у 

детей 5 – 7 лет (Т.А. Нежнова) 

Изучение личностного компонента 
УУД 

 

 

 

 
Методика самооценки «Дерево» (Д. Лампен) Изучение личностного компонента 

УУДМетодика каузальной атрибуции Изучение личностного компонента 
УУД
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Исследование уровня речевого развития 
детей дошкольного возраста «Расскажи» 

(Е.А. Стребелева).

Изучение коммуникативного 

компонента УУД 

 

Апрель/ май 

Исследование способностей воспринимать 
абстрактные формы (прогрессивные 

матрицы Дж. Равена).

Изучение регуляторного компонента 
УУД 

 

Основное содержание психологической диагностики родителей воспитанников ДОО. 

 

Автор, название методики Назначение методики Периодичность 
проведения 

Н.Д. Ватутина. Анкета 
«История развития ребенка 2-

лет поступающего в ДС

Изучение социальной ситуации 

развития ребёнка при помощи 

анкетирования родителей.

сентябрь-октябрь 

 

Психодиагностика педагогов. Предполагаемый результат:  
Исследование достижений и выявление трудностей педагогов при создании психолого-

педагогических условий реализации ФГОС ДО. Раннее выявление неблагоприятных факторов 
профессионального развития. Определение психологического климата в коллективе. 

Определение уровня эмоционального благополучия сотрудников, отслеживание динамики развития 
коллектива. Учет запросов в планировании работы психолога. 
Психодиагностическое изучение семей, 

обследование (анкетирование, опрос) родителей. 

Предполагаемый рез-т: 

Выявление индивидуальных особенностей и проблем у родителей. Профилактика дезадаптации детей к 

условиям ДС. Оптимизация детско-родительских отношений в семье. Исследование мнения родителей об 
особенностях организации образовательной деятельности в ДС и выявление проблемных зон в реализации 

психолого-педагогических условий ФГОС ДО. Профилактика, выявление семей группы риска. 
 

В ДС был проведен анализ анкетирования родителей по изучению запросов и образовательных 

потребностей, а также удовлетворенности родителей качеством образования. 
Запросы и образовательные потребностей родителей - это ожидания, связанные с образовательной 

деятельностью детей и адресованные конкретному субъекту. 

 

Задачи: 
• получение объективной информации о состоянии образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников, тенденциях изменений и их причинах; 

• обоснованное формирование вариативной части ООП; 
• определение возможностей детского сада в реализации потребностей воспитанников и их родителей. 

• повышение уровня информированности родителей заказчиков образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием в конкретном детском саду. 

 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что 85% родителей знакомы с образовательной 

программой детского сада, 94,5% удовлетворены уровнем организации образовательной деятельности с 

детьми, 92% состоянием материальной базы детского сада. 
Таким образом, большинство опрошенных родителей удовлетворены качеством дошкольного 

образования детей, дали высокую оценку по всем 

критериям. 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Эффективность освоения и реализации Программы психологического сопровождения 
образовательного процесса в ДС оценивается: 1) метод экспертной оценки - по направлениям 

деятельности педагога-психолога; 
2) тестирование – оцениваются объективные показатели развития детей и 

психоэмоционального состояния педагогов и родителей. Результаты изучения сравниваются 
на начало и конец учебного года, или на начало работы над проблемой – окончание. 
Психологическое консультирование. 
Консультативная работа с педагогами. 

Предполагаемый рез-т: 

Взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации программы воспитания и развития. Оказание помощи в вопросах 

воспитания и развития детей. Реализация задач годового плана ДС. Сохранение психологического здоровья 
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педагогов, решение личностных проблем. 
 

Консультативная работа с родителями. 
Предполагаемый результат: 
Взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи в вопросах воспитания и развития детей, улучшения детско-родительских взаимоотношений. 
Оказание психологической поддержки в вопросах развития и воспитания детей. Сохранение 

психологического здоровья детей, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

развития детей. Просвещение родителей. 

 

Психологическое просвещение 
Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса. Предполагаемый 
рез-т: 

Создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОО и 

родителей, а именно: актуализация и систематизация имеющихся знаний; повышение уровня 
психологических знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 

Психологическая экспертиза образовательной среды. 
Предполагаемый рез-т: 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ
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II. Содержательный раздел 

 

2.Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка по 
пяти образовательным областям 

Образовательная программа педагога - психолога обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с образовательными областями: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 
• «Познавательное развитие», 
• «Речевое развитие», 
• «Художественно-эстетическое развитие», 
• «Физическое развитие». 

Содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
реализуется  в различных видах деятельности, таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 
наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и общественно-полезный труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 
манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
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• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

«Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание» 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет) 
Воспитание культурно-гигиенических  навыков. Содействовать активному участию детей в процессах, 

связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого 
(снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 
взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 
порядке.  

Самообслуживание. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 
порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на 
место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Общественно-полезный труд. Обращать внимание детей на порядок в группе. Формировать желание 
оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, 
соседям. Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 
годам). 

Труд в природе. Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 
ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное 
отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 
кормить животных и птиц. 

 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка,  проявившего заботу о товарище, 
поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 
проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные  навыки  вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться  с 
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя 
в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 
перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу,  умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 
действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 
(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 
          Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 
отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 



 

21 

 

неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости  здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься;  
стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 
выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 
детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 
спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми ТНР старшего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 
всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 
моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, 
природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят 
воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 
мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В 
процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 
деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 
игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 
упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 
детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 
психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 
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различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 
деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее 
столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и 
закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в 
опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной 
готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 
познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 
интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 
каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- коммуникативное 
развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 8 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 
помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к  малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
 

«Ребенок в семье и сообществе» 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения  детского  сада; закреплять  умение называть свое имя.  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 
сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 
(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 
пр.). 

Детский сад. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская  сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена 
и отчества. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 
(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 
улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
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женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах.  Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Детский сад. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образ Я. Расширять представления  ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).  
Расширять традиционные гендерные представления.  Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее  истории; о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд.  
Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как  о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 

с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 
передает свой опыт другим поколениям).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 

Детский сад. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

«Игровая деятельность» 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 
канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 
связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры.  Пробуждать интерес к  театрализованной игре путем первого опыта общения 
с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 
деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений  педагогического  
театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить  собирать пирамидку (башенку)  из 5–8 колец 
разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 
частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 
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дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 
мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта 
детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.  
Подвижные  игры. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения.  Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 
в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», 
«Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие 
способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 
игре путем приобретения  более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 
мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать  в воображаемом плане) и 
ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 
другими персонажами. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса  выразительных  средств, применяемых  в 
спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений 
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Сюжетно-ролевые игры.  Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Учить  детей согласовывать  тему игры; распределять  роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 
объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать  свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 
игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
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сюжетных игровых действий с персонажами. 
Подвижные игры. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры.  Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
Дидактические игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить  сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики,  мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и 

норм поведения. 
Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,  

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей 
по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 
футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
образа; отчетливость  произношения. Учить использовать  средства выразительности (поза, жесты, мимика, 
интонация, движения). 

Дидактические игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
• Развитие воображения и творческой активности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 
«Формирование элементарных математических представлений» 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 
мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Учить соотносить один элемент группы с другим элементом, сравнивать и уравнивать две группы 

предметов. Развивать пространственное воображение: знакомить с взаиморасположением тел в пространстве; 
активизировать в речи понятия «перед», «после», «между»; учить составлять из частей целую фигуру, из 
объёмных фигур — заданную последовательность; соотносить предмет с его формой. 
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Развивать предпосылки логического мышления: формировать навык группирования фигур по цвету, 
по форме, по величине; учить выделять противоположные признаки предметов и действий; учить исключать 
из группы предметов лишний предмет; формировать навык выполнения заданий по заданной схеме. Развивать 
творческое и вариативное мышление.  

Учить видеть целое раньше частей. Развивать внимание, моторику рук, формировать навык 
соотнесения тактильного и зрительного восприятия. 

Знакомить с основными частями суток. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать навык сравнения объектов по количеству независимо от их величины (на примере 

больших и маленьких кругов). Развивать пространственное воображение. Знакомить детей с элементарными 
геометрическими фигурами: плоскими – кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником, овалом; 
объёмными – кубом, шаром; с кривыми и прямыми линиями. 

Учить ориентации в пространстве: закреплять знания детей о взаиморасположении тел в пространстве; 
закреплять понятия «перед», «между», «после» и активизировать их в речи ребёнка. Развивать умение 
ориентироваться на плоскости: работа с лабиринтами и планами. 

Развивать логическое мышление: формировать умение составлять логическую последовательность, 
находить общие признаки фигур и группировать их по одному признаку (форме, цвету и др.) и одновременно 
по двум признакам. Формировать навык выполнения действия по заранее заданной схеме. Учить выделять 
противоположные признаки предметов: формировать понятия «большой — маленький», «высокий – низкий», 
«широкий – узкий», «толстый – тонкий» и активизировать их в речи. 

Развивать творческое мышление: развивать пространственное воображение, развивать умение видеть 
целое раньше частей, формировать навык замещения. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развивать логическое мышление: закреплять умение группировать фигуры по признаку (по цвету, 

форме, величине) или по его отрицанию, обобщать и находить лишнее, учить выделять из группы подгруппу, 
находить общие признаки в двух группах фигур, формировать навык работы по заданной схеме.  

Развивать творческое мышление: учить решать задачи на развитие воображения, творческое 
конструирование, формировать умение видеть целое раньше частей. 

Формировать навыки ориентации в пространстве, на плоскости, на плане по заданной схеме, по 
клеткам. Развивать внимание, сенсорные навыки, моторику рук. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми ТНР старшего дошкольного 
возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми 
ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 
стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 
причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 
активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) 
формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального 
и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 
замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), 
которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 
природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 
мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 
количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 8 лет) 
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Формировать познавательный интерес, комбинаторные навыки, развивать нестандартное мышление, 
смекалку, творческие способности, концентрацию внимания. 

Развивать логическое мышление (анализ, обобщение, классификация, верные и неверные 
высказывания).  

Развивать чувство пространства, геометрическое воображение (преобразование, исследование, 
наложение, ориентация на плоскости). 

 

 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет) 
Сенсорное развитие. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), 
из 4—5 колпачков. 

Дидактические игры. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 
плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и 
т. д.). Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 
взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: 
помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 
предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть 
с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего  мира.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. 
д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей 

в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 
ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник);  разрезные картинки  (из 2–4 частей), складные кубики  (4–6  шт.) и др.); развивать 
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего  мира. 
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной  

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

Учить  определять цвет,  величину,  форму,  вес (легкий,  тяжелый) предметов; расположение их по 
отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 
свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 
характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет,  форму,  величину как  особые свойства предметов; группировать 
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам:  величине, форме, цвету. 
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Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические  игры.  Подбирать предметы по  цвету и  величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 
детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет,  форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 
представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления 
в речи. 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 
видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 
размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Дидактические игры. 

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 
частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, 
по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего  мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 
наблюдать, анализировать,  сравнивать, выделять характерные,  существенные  признаки  предметов и 
явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в 
группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 
(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить  сравнивать 
предметы (по  назначению, цвету,  форме, материалу), классифицировать их  (посуда — фарфоровая,  
стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, рас- положение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 
слух, осязание, обоняние, вкус. 

Дидактические игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности  детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять  предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 
над, посередине, сбоку). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего  мира.  
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Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 
между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 
поверхности предметов и объектов. 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Создание благоприятных условий для полноценного развития детей дошкольного возраста, 
обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности: 
• Овладение речью как средство общения и культуры; 

• Обогащение активного словаря: 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
 

Содержание психолого-педагогической работы. 
«Понимание речи» 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет) 
Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), 

форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета 
(здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. 

п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы 
передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 
предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 
театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 

 «Развитие речи» 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить  понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 
вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 
(одеяло, по- душка, простыня, пижама), транспортных  средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 



 

30 

 

домашних животных и их детенышей; 
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать,  брать  — класть), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 
сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 
опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 
месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Словарная работа.  
Необходимо научить различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, 

отвечая на вопросы: что это? кто это? , видеть их особенности, выделяя характерные признаки и качества 
(какой?), а также действия (что делает? что с ним можно делать?). Такое обучение проводится в играх «Что за 
предмет?», «Кто что умеет делать?». 

При назывании действий объекта ребенка учат видеть начало и конец действия (игра с картинками 
«Что сначала, что потом?» и др.). 

Детей знакомят с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», «игрушки») и учат употреблять эти 
понятия в речи. На наглядной основе дошкольники учатся различать слова с противоположным значением 
(большой – маленький, высокий – низкий), сравнивать предметы (игрушки, картинки). 

 Формирование грамматического строя речи. 
Активизация в речи ребенка пространственных предлогов (в, на за, под, около) одновременно подводит 

его к употреблению падежных форм.  
Развитие связной речи. 

Детей подводят к предсказыванию литературных произведений, формируя умение воспроизводить 
текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, а затем без них.  

При рассматривании игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, побуждающие к описанию 
игрушки, ее качеств и действий, назначения предметов, и подводят к составлению рассказов.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
Словарная работа. 
Особое внимание на этом возрастном этапе уделяется правильному пониманию ребенком значений 

слов, дальнейшему обогащению активного словаря. 
В активный словарь дошкольников вводят названия предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, глаголы). Уточняются обобщенные понятия: «игрушки», «одежда», 
«мебель», «овощи», «посуда». Проводятся упражнения на подбор к заданным словам определений.  

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, величине, подбирают 
действия к предмету и предметы к действию. Параллельно осуществляется работа, ориентированная на 
правильное употребление ребенком слов, обозначающие пространственные отношения. 

Развитие связной речи. 

Рассказы об игрушках дети вначале составляют по вопросам педагога- психолога, а затем 
самостоятельно. Эти виды составления рассказов предполагают освоение высказываний разного типа – 

описания и повествования – и подводят к рассуждению.  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развивающая  речевая среда.  
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Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. 

Словарная работа.  
На этом возрастном этапе продолжается работа по обогащению, уточнению и активизации словаря. 

Большое внимание уделяют развитию умение обобщать, сравнивать, противопоставлять.  
Развитие связной речи.  
Составление рассказа по серии сюжетных картин формирует у детей умение развивать сюжетную 

линию, придумывать к пересказу название, соответствующее его содержанию, соединять отдельные 
предложения и части высказывания в последовательный текст.  

В старшей группе дети придумывают рассказы и сказки об игрушках, дают их описание и 
характеристику, соблюдая требования к композиции и выразительности речи.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми ТНР старшего дошкольного 
возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 
формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 
восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 
уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 
рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 
составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 
видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх 
и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 
формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные 
ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 
условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно- исследовательского развития детей, например, отвечая на 
вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 
вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 
детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 
пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с 
ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Словарная работа. 
Продолжается решение задач, связанных с обогащением, закреплением и активизации словаря. 
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Осуществляется серьезная работа над уточнением в словаре ребенка значений уже известных ему синонимов 
и антонимов и особенно многозначных слов как с прямым, так и с переносным значением.  

Развитие связной речи. 
По сериям сюжетных картинок дети составляют высказывания коллективно (группами). Варианты 

предъявления картинок самые разнообразные (сначала все картинки закрыты, затем открываются по одной, 
или открывается только последняя картинка, или картинки открывают через одну и т.п.). Дошкольников учат 
отображать в рисунках недостающие структурные части высказывания, предлагая нарисовать «начало» и 
«конец» к картинке. Распределение на группы длярассказывания по первой, второй или последней картинке, с 
одной стороны, развивает представления о композиции рассказа, а с другой – умение договариваться.  

Развитие умений четко выстраивать в рассказе сюжетную линию, использовать средства связи между 
смысловыми частями высказывания формирует элементарное осознание структурной организации текста, 
влияет на развитие наглядно-образного и логического мышления. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
  

Содержание психолого-педагогической работы. 
«Восприятие искусства» 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать эстетические эмоции,  обогащать художественные впечатления, создавать игровые и 

дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластик, народные игрушки, посуда, одежда). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивать художественное восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом 

(художником, мастером, дизайнером). 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

продолжать знакомить с произведениями национального и мирового искусства.      Развивать эстетическое 
восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные впечатления, приобщать к родной и мировой 
культуре, формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать 
эстетическую картину мира. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более 
сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность 
детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 
сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития изобразительных 
умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. Все больше внимания уделяется развитию 
самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, 
игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 
приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. Реализация содержания раздела «Музыка» 
направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 
навыков и умений.  Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
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музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку 
разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 
музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии 
дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 
характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 
специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для 
развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 
общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; формировать эстетическое отношение к окружающему миру и картины мира; создавать условия 
для воплощения в художественной форме личных представлений, переживаний, чувств; создавать 
оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в 
художественном творчестве. 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных 
впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; рассказывать о замысле и 
творческих поисках художника при создании художественного произведения; пояснять, чем одни 
произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности. 

 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет) 
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с 

играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать 
камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 
самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов- 

заместителей (листик — тарелка). 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного  материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Подводить детей к  простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные  детали (куб, 

пластина, кирпичик,  брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 

Содержание психолого-педагогической работы. 
«Физическая культура» 

Первая группа раннего возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет) 
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Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 
Ходьба и упражнения в равновесии. 
Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 

15-20 см. 
Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. 
Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 
Ползание, лазанье. 
Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 
подлезание под веревку, поднятую на высоту 3 5-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). 
Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 
Катание, бросание. 
Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 
Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50¬70 см. 
Общеразвивающие упражнения. 
В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя 

полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через 
палку (40¬45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности  

человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – 

хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать  игры с правилами. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  
Подвижные игры. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми ТНР старшего дошкольного 
возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей 
осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 
желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 
содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В 
структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 
мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 
предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 
свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 
координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 
формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 
логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 
гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 
игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 
обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 
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Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 
инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 
места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 
материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 
навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 
самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 
салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 
своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением 
тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 
важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 
нездоровья. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно  организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.  
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. 
 

2.2.    Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
педагога- психолога, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов.   

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на обеспечение 
следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
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общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об образовании», ст. 34, п. 

1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития 
каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 
ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах 

игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и 
сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Образовательные технологии. 
           Добиться решения поставленных задач помогают педагогические технологии:    

Таблица  
Технологии Характеристика 

Игровые 
технологии 

Создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и умений 
деятельности в зависимости от условий функционирования дошкольного учреждения и 
уровня развития детей. В игре происходит непосредственное и систематическое 
общение взрослого и ребёнка.  
В работе с детьми используются следующие виды игр и игровых упражнений: 
• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 
• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.   
Телесно-

ориентированная 
технология 

Помогает в управлении  процессами развития и восстановления физического, 
психического, духовного и социального здоровья воспитанников, обеспечивать 
формирование потребности быть здоровыми. 
В работе педагог-психолог использует: 

- Тренинги 

- Пластические упражнения 

- Этюды 

Деятельностный 
метод 

«Ситуация» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых 
дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 
выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а 
затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 
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Структура:  
1. Введение в ситуацию.  
2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов).  
3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания).  
4. «Открытие» нового знания (способа действий).  
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
интеллектуальной и практической деятельности).  
6. Осмысление.  

 

Программа педагога-психолога реализуется с учётом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

(Н.А.Виноградова) 
Таблица  

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 
требует от ребенка больших нервных затрат 

Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 
8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для 
комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 
педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 
обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 
содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 
деятельность художественного характера. 

 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в процессе образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов при организации различных видов детской деятельности 
используются разные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы, методы, средства реализации программы педагога- психолога 

Таблица  
Форма организации Способы, методы Средства 

-игра – ведущий вид 
деятельности дошкольников, 
основная форма реализации 
программы при организации 
двигательной, познавательно-

исследовательской, 
коммуникативной, 
музыкально-художественной 
деятельности. Виды игр: 
сюжетная игра, игра с 
правилами, подвижная игра, 
театрализованная игра 
(драматизация и 
режиссерская), 
дидактическая игра. 
- тренинг 

 - психологические игры, 
 - психологический 
упражнения,  
- анкетирование, 
- тестирование. 

 

- наглядные (рассматривание иллюстраций) 
- словесные (рассказ, беседа, вопросы, 
указания, объяснения, дискуссии, загадки) 
-метод проблемного изложения – постановка 
проблемы и раскрытие пути её решения в 
процессе организации опытов, наблюдений. 
- игровой метод.  Игровые формы обучения, 
как никакая другая технология, 
способствуют использованию различных 

способов мотивации: мотивы общения - 

дети, совместно решая задачи, участвуя в 

игре, учатся общаться, учитывать мнение 

товарищей; моральные мотивы - в игре 

каждый ребенок может проявить себя, свои 

знания, умения, свои характер, волевые 

качества, свое отношение к деятельности, к 

людям. 
- методы практической работы: 
релаксационные упражнения, 
психогимнастические упражнения, анализ и 
инсценировка различных психологических 
этюдов, рисование, диагностика.  

игрушки, 
книги с иллюстрациями, 
пособия для 
дидактических игр, 
художественная 
литература, музыкальные 
произведения,  
несколько видов театров,  
пальчиковые игры, 
материалы и пособия для 
дидактические игры: 
(предметные, настольно-

печатные, 
словесные, 
игровые упражнения). 
 

 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья  



 

38 

 

В соответствии с ФГОСДО, в Программе учитываются индивидуальные особенности и потребности 
детей с ОВЗ, связанные с состоянием их здоровья, определяющие специальные условия получения 
образования. А также учитывается возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы на разных этапах ее реализации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья поступают в группы компенсирующей 
направленности детского сада №134 «Веснушки» по рекомендации  городской ПМПК. 

 Педагог-психолог осуществляет образовательную деятельность с детьми с ОВЗ 

 В группах и кабинете педагога- психолога созданы условия для проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми. 
 В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках которого 

осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, находящимися в группах 
общеразвивающей направленности  на протяжении всего периода их пребывания в детском саду. В ППк 
входят: воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по 
физической культуре, старшая медсестра. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор 
методов адекватной коррекции, отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех 
специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей детей с ОВЗ. 

Учитель-логопед тесно взаимодействует с педагогом-психологом в течение всего учебного года, по 
всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического сопровождения. 
Педагог- психолог  и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, включают 
родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных 
мероприятий.  

 Педагог-психолог оказывает психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ, 
оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с 
ОНР, ФФН, ЗПР, заикание. Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где 
овладевают навыками практических приемов  закрепления полученных знаний с детьми дома.  В 
индивидуальных тетрадях родителям предлагаются практические задания, направленные на развитие 
познавательных и речевых процессов у детей.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и 
психофизических особенностей детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет специфику, 
 связанную с особенностями  их развития.  

 При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы 
коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала). В организации 
предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и педагога-психолога. 

 Особенности организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ отражаются в использовании 
специальных методов и приемов: 

- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 
потребность в познавательной деятельности. 

 - Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.  
 - Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 

 - Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с задержкой 
психического развития. 

 - Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей.  
 - Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, системы 

повторений,  аналогий. 
 - Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы. 
Адаптация Программы определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих, 
так и особых образовательных потребностей в соответствии со специфическими особенностями их развития. 

Учебный год с детьми с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности, начинается 1 сентября, 
длится девять месяцев (до 1 июня) и условно делится на три квартала: 

 I квартал – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 II квартал – декабрь, январь, февраль; 
 III квартал – март, апрель, май. 
Коррекционно-развивающий процесс с детьми с ОВЗ осуществляется на диагностической основе с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода.  
Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых имеет свои цели, 

задачи, методы. 
• диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного обследования 
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(медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 
нарушений) и разработку индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей программы; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психоречевом развитии 
детей с ОВЗ в условиях ДОУ (создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 
социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в 
развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 
дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить 
формы дальнейшего образования ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам специальных условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

 

Диагностическое направление: 
Три раза в год педагог-психолог  проводит обследование детей с целью выявления уровня 

психофизического развития каждого воспитанника с ОВЗ. 
Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.  
В начале года – для определения уровня психофизического развития ребенка. Кроме этого собираются 

анамнестические медицинские сведения и о раннем развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье.  
 В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки правильности 

выбора методов и содержания коррекционной работы и корректировки индивидуальных программ развития 
на каждого ребенка. 

 В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для составления 
прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

 

Задачи диагностики: 

 раннее выявление отклонений в развитии детей с ОВЗ; 
 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение 

степени тяжести этого нарушения; 
 выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и 

интеллектуальных); 
 определение условий воспитания ребенка; 
 обоснование педагогического прогноза; 
 разработка программы коррекционной работы и планов индивидуальных коррекционных 

мероприятий с детьми; 
 определение оптимального педагогического маршрута и обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 
 оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 
 организация коррекционной работы с родителями и детьми. 
Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в семье 

анализируются на заседании психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ (ППк). Такой подход 
позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с каждым ребенком, сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной 
работы. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные 
для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных 
коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию 
ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

Содержание деятельности педагога- психолога в ППк 

Таблица 

Деятельность на 
этапе подготовки 
к консилиуму 

Деятельность в рамках психолого-

педагогического консилиума 

Реализация решений 
консилиума 

Проведение 
диагностической 

Предоставляет участникам консилиума 
необходимой информации по психолого-

Проведение 
психокорреционных и 
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работы: 
диагностического 
минимума и 
различных схем 
углубленной 
диагностики в 
отношении 
«проблемных» 
детей. 
Подготовка 
материалов 
консилиуму. 

педагогическому статусу конкретных 
воспитанников и по группам. Участие в разработке 
стратегии сопровождения. Планирует направления 
и формы психологической работы в рамках 
сопровождения конкретных воспитанников и 
групп в целом. 
Информирует об особенностях личности, 
феномене развития ребенка на момент 
обследования: познавательной сферы (развития 
мышления), тонкой моторики; особенности 
поведения и общения дошкольника; особенности 
мотивационной сферы; особенности системы 
отношений ребенка к миру и самому себе (степень 
тревожности, наличие страхов). Дает 
рекомендации по характеру педагогической 
поддержки. 

развивающих 
мероприятий. 
Проведение 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций с 
педагогами и 
родителями. 
Планирование 
совместной работы с 
воспитателями. 
Психологическое 
просвещение. 

 

По результатам решения ППк (в сентябре) специалистами составляется индивидуальная 
коррекционно-развивающая программа на каждого ребенка сроком на один учебный год, в которой, каждый 
специалист, работающий с ребенком ОВЗ отражает работу по своему направлению.   

При построении индивидуальной программы педагог- психолог, работающий с детьми с ОВЗ, 
учитывают: 

 данные диагностического обследования особенностей уровня сформированности у него 
знаний, представлений и умений; 

 структуру отклоняющегося развития, уровень актуального развития и состояния здоровья 
каждого воспитанника; 

 индивидуальные особенности каждого дошкольника. 
 

Основные направления и содержание индивидуальных программ коррекционной работы с 
детьми включают в себя следующие задачи: 

 целенаправленное формирование высших психических функций; 
 формирование психологического базиса для развития высших психических функций; 
 коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 
 формирование ведущих видов деятельности; 
 развитие коммуникативного опыта детей. 
Каждая задача индивидуальной коррекционно-развивающей программы развития ребенка решается при 

тесном взаимодействии всех специалистов: учителя-логопеда, воспитателей,  музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, педагога-психолога.  

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить правильность 
выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком. В программу вносятся 
коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы за год, составляется прогноз 
относительно дальнейшего развития ребенка. 

  Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом зависит от 
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников.  

 

Содержание деятельности педагога-психолога 

Таблица  

Основные направления 

психолого – медико-педагогического сопровождения 

 

Диагностика  
 

Организационно-методическое обеспечение 
образовательного и коррекционного процесса 

 

Взаимодействие с 
родителями 

Психологическая 
диагностика 

Консультирование, психотренинг, психокоррекция, 
разработка рекомендаций другим специалистам по 
организации работы с ребенком с учетом данных 
психодиагностики. 

Беседы с родителями о 
психических особенностях 
развития ребенка, консультации 
по организации коррекции 
недостатков развития. 
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б) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 
пособий и дидактических материалов. 

Таблица  
Программа, методические пособия Дидактические пособия, игры 

Адаптация к условиям детского сада 

Программа психологической адаптации ребенка 
к детскому саду посредством использования 
телесно-ориентированных психотехник «В 
детский сад с улыбкой» 

Ермакова И.А. «Психологические игры и упражнения для 
детей дошкольного и младшего школьного возраст» - 
СПб: Корона-принт, 2006 – 48 с 

Развитие эмоционально- волевой сферы 

Коррекционно-развивающая программа 
«Путешествие в волшебный лес» (для детей 
средней возрастной группы с особыми 
образовательными потребностями) Автор-

составитель: Каминская Мария Юрьевна. 

Игры на развитие эмоциональной сферы  

Демонстрационный материал для работы с детьми 

(«Эмоции») 
Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» - М: 
ТЦ Сфера, 2005 – 88с 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с 
детьми от1 до 3 лет» - М: сфера, 2005 – 96 с 

Развитие познавательной сферы 

Программа коррекции и развития 

познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста Составитель программы: 
Е.Е. Степанова, педагог-психолог. 

Дидактические игры и пособия 

Игры и упражнения на развитие основных психических 
процессов: внимания, воображения, речи, памяти, 
восприятия, мышления. 
Ильина М.В. «Развитие воображения» - М: Книголюб, 
2004 – 64 с 

Михеева А.Г. «Развитие речи и познавательных 
способностей дошкольников 2-3 лет – СПб: Речь, М: 
Сфера, 2012 – 96 с» 

Развивающие игры для детей от 1 до 3 лет/под ред. 
Бондаренко Е.А. – М: АСТ, Донецк, 2005 – 159 с 

Коррекционно-развивающая программа 
Шарохиной для детей 2-3 лет. 

Развитие мотивационной сферы 

Психолого-педагогическая развивающая 
программа для детей 5-6 лет «Как Муравьишка в 
школу спешил» Авторы: Воробьева Н.Б., 
Казакова Е.О. 

Степанова В.Н. «Господин Биант и его друзья» - 
Тольятти: ООО «Типография «Лада-Принт» 2014 – 192 с. 

Развитие коммуникативных навыков 

Коррекционно- развивающая программа «Страна 
понимания» Составитель: педагог- психолог 
Губер Т.В. 

Коноваленко С.В. «Коммуникативные способности и 
социализация детей 5-9 лет» - М: Изд-во Эксмо, 2004 – 

240с 

 

в) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ реализуется в непосредственно образовательно-

коррекционной деятельности: 
 макрогруппами (подгрупповая и фронтальная формы работы); 
 микрогруппами (2 - 3 ребенка); 
 индивидуально. 

  

Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы педагога-психолога 

Таблица  
Направления Основное содержание работы 

Развитие 
эмоционально-

волевой сферы. 
 

 Развитие высших психических функций. 
 Подготовка детей к школе. 
 Развитие саморегуляции и самоконтроля. 
 Развитие эмоционально – волевой сферы. 
 Снижение уровня тревожности. 
 Элементы психогимнастика.  
 Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления. 
 Сенсорного восприятия. 
 Развивать умение понимать и принимать инструкцию. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных направлений деятельности 

и культурных практик. Образовательная деятельность основана на организации педагогом-психологом 
видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Деятельность педагога-психолога с детьми по направлениям деятельности 

Диагностическое направления: 

 осуществление диагностических процедур 

 составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и развития 
ребенка в условиях ДС 

 определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом 
сопровождении. 

 Коррекционно-развивающее направление: 
 снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности и 

т.д. 
 снижение риска дезадаптации 

 коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы. 
 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей. 
 стабилизация психоэмоционального состояния 

 повышение уровня познавательных процессов 

 обеспечение готовности детей к школьному обучению. 
Консультативное направление 

 привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов ДС и родителей. 
 гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, повышение уровня 

родительской компетентности. 
 повышение психологической компетентности педагогов по взаимодействию с детьми. 
Профилактическое и просветительское направление 

 профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников. 
 профилактика жестокого обращения с детьми. 
 нормализация психологического климата ДС. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Одним из важнейших условий реализации ОП ДС и требованиями ФГОС ДО, является 

взаимодействие с родителями: родители участвуют в реализации программы, в создании условий для 
полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший 
период в развитии его личности. Родители являются активными участниками образовательного процесса, 
участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует. Программа ОП ДС 

подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития партнёрских 
взаимоотношений и сотрудничества с семьями воспитанников.  

 

Взаимодействие педагога- психолога с семьями воспитанников. 
Таблица 10 

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования партнёрских взаимоотношений и 
сотрудничества с семьями воспитанников и развития педагогической компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 
РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 
условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.  
Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 
Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 
районе (городе, области). 
Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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Сотрудничество– это общение на равных, где ни одной 
из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, оценивать 

Взаимодействие– способ организации 
совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной 
перцепции и с помощью общения 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ 

Открытость детского сада и семьи 

 

Сотрудничество педагогов и 
родителей в воспитании 

детей 

Создание единой 
развивающей среды, 

обеспечивающей 
одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье 
и детском саду 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Психодиагностическое направление 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

Изучение семей воспитанников через: 
опросы, анкетирование, патронаж,  
наблюдение, специальные 
диагностические методики, 
используемые психологами. 
анализ семейного воспитания; 
определение уровня удовлетворенности 
родителями результатами учебно-

воспитательной деятельности 
психолога; 
 диагностические обследования, 
опросы родителей с целью изучения 
детско-родительских взаимоотношений, 
внутрисемейных отношений, выявления 
жестокого обращения с детьми. 

Работа строится на 
информации, полученной 
при анализе социальной 
ситуации в рамках первого 
блока. По выявленным 
проблемам проводятся: 
 тренинги,  
 семинары – практикумы, 
 круглые столы, 
 консультации педагога – 

психолога. 
 другие мероприятия 

 

Распространение 
инновационных подходов к 
образованию детей 
происходит через: 
 рекомендованную 
психолого - педагогическую 
литературу, 
 информационные буклеты, 
 страничку психолога, 
 памятки и 
информационные письма 
для родителей, 
 наглядную психолого-  

педагогическую пропаганду. 

Психопросветительское направление 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 изучение и анализ детско – родительских 
отношений с целью оказания помощи 
детям.  

 беседы с детьми с целью формирования 
уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся в семье.  

 анкетирование, наблюдение 

 опрос, 
 работа ПМПк (внутренний консилиум) и 
ПМПК (городской уровень).  

 тестирование, 
 мониторинг. 

 Консультативные часы 
психолога для родителей 

 Круглый стол, 
 Семинары, 
 Групповые консультации. 
 Практикумы. 
 Тренинги 

 наглядная информация 
(стенды, папки- 

передвижки, 
информационные 
буклеты, памятки), 

 рекомендации психолога 
и педагогов на сайте ДОУ. 

 родительские собрания, 
включающие выступление 
психолога. 

 Мероприятия в рамках 
родительских клубов 
«Семицветик», «Академия 
успеха», «В детский сад с 
улыбкой», «Доверие». 
 подбор специальной 
литературы с целью 
обеспечения обратной 
связи с семьей, 

 информационные разделы 
на сайте ДОУ 

Консультационное направление 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 по проблемам трудностей в обучении 

 по проблемам детско-родительских 
взаимоотношений 

 по проблемам межличностного 

 Индивидуальные 
консультации. 
 привлечение родителей 
к совместным мероприятиям 

 наглядная 
информация (стенды, 
папки- передвижки) 
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взаимодействия в образовательном 
процессе 

 по проблемам адаптации/дезадаптации 
детей 

  по проблемам раннего развития детей 

 по проблемам психологической 
готовности ребенка к обучению в школе 

по благоустройству и 
созданию условий в группах 
и на участке. 

Психопрофилактическое направление 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 анализ семейного воспитания; 
 диагностические обследования, 
 опросы родителей с целью изучения 
детско-родительских взаимоотношений, 
внутрисемейных отношений, выявления 
жестокого обращения с детьми. 
 анкетирование 

 интервьюирование 

 беседы 

 совместные детско- 

родительские тренинги;  
 Семинар 

 Круглый стол 

 Мастер класс 

 

 Подготовке буклетов,  
 участие в качестве 
модераторов направления 
по взаимодействию с 
родителями;  

 наглядная информация 
(стенды, папки- 

передвижки, 
информационные 
буклеты, памятки). 
 

Коррекционное направление. 
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 анкетирование,  
 тестирование родителей,  
 анализ внутрисемейных 
отношений. 

 Тренинг детско-

родительских отношений. 
 Анализ проблемных 
ситуаций. 

 подбор специальной 
литературы с целью 

обеспечения обратной 
связи с семьей, 
 информационные 
разделы на сайте ДОУ. 

 наглядная информация 
(стенды, папки- 

передвижки, 
информационные 
буклеты, памятки). 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в 

период дошкольного возраста. С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 

первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей 
комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка 
единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 
институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а 
иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 
Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 
выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия 
жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная 
защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

ДОО. 
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.); 
Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы 

дошкольной образовательной организации с родителями. 
Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на обеспечение 
следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 
на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об образовании», ст. 34, п. 

1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития 
каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Программа педагога-психолога реализуется с учётом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 
‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
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инициатива); 
‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 
‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 
неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Виды культурных практик 
Культурная 

практика 

Виды     деятельности Содержание 

Игротека 

 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

Совместные игры воспитателя и детей - сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивная. Практика направлена 
на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры 

 

Литературная 
гостиная 

 

 Коммуникативная 

 Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

 Музыкальная 

 Игровая 

 

форма организации художественно-творческой 
деятельности детей (литературная, музыкальная, 
литературно-музыкальная, театральная гостинная), 
предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Творческая 
мастерская 

 Изобразительная; 
 Коммуникативная; 
 Игровая 

форма организации детей в процессе которой 
повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Конструкторское 
бюро 

 Конструктивная 

 Познавательно - 
исследовательская  
 Коммуникативная 

  Игровая  
 

форма организации работы с детьми, основанная 
на взаимодействии педагога и воспитанников, в 
процессе которой дети осуществляют 
продуктивную (конструктивную) деятельность в   
соответствии с заказом, поступившим в 
конструкторское бюро, соблюдая роли и  
предложенные правила 

Исследовательска
я лаборатория 

 Познавательно-

исследовательская 

 Коммуникативная 

 Игровая 

Форма организации совместной познавательно-

игровой деятельности - система заданий 
преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных 
отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения занимательные задачи.  

Двигательный 
час 

 Двигательная 

 Игровая 

Форма организации двигательной деятельности, 
целенаправленно организуемый взрослыми для 
спортивных и подвижных игр, развлечений, 
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двигательной активности, спортивных состязаний 
и соревнований. 

Книжкин час 

 

 Познавательно-

исследовательская 

 Коммуникативная 

 Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора 

Культурная практика. Которая создаёт условия для 
приобщения детей к художественной литературе, 
формирует потребность к чтению, обеспечивает 
подготовку к обучению грамоте. 

Юный журналист  Коммуникативная, 
 Познавательно-

исследовательская  
 Игровая  

Создавать, поддерживать и продвигать 
собственный канал - это интересное и сложное 
занятие, хорошее средство самовыражения и 
социальная адаптация через творчество. Снимать 
видео, монтировать ролик или фильм, наполнять 
его смыслом, комментариями, титрами - как 
минимум интересно и познавательно.                           
Дети приобретают жизненный опыт и навыки, 
которые могут пригодиться им в реальной жизни: 
уверенность, общение, работа в команде, 
критическое мышление, самоорганизация и 
креативность.                                                                    
Дети приобретают опыт брать интервью, учатся 
выражать свои мысли лаконично, но емко и 
доходчиво. 

 

Особенности организации культурных практик       

                                                       

Виды практик Особенности организации 

Ситуации общения и 
накопления положительного 
социально- эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера   (на   основе   жизненных   
сюжетов или 

сюжетов       литературных       произведений)       и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 
ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 
ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 
эмоционального благополучия ребёнка, как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 
положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 
деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в детском саду может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 
 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
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 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
 игры - импровизации и музыкальные игры; 
 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
 логические игры, развивающие игры математического содержания; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать ряд условий. 
 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 
ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 
его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 
данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 
возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 
наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 
внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать 
ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 
осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 
внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 
(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 
деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 
доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 
стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 
уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 
различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 
искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 
умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 
уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 
дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 
ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 
атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными 
и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 
взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 
развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 
самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 
старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 
произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет 
ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 
возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 
приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 
важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-25112022-n-1028/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo-obrazovaniia/iii/25/#:~:text=25.4.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B4%D
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решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 
минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 
прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 
задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 
активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 
поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 
на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 
лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 
стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 
инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 
года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 
принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 
видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 
театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 
увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 
ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 
воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 
таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях детского сада и 
семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 
действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 
господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в детском саду; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 
детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 
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благополучия семьи; 
4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в детский сад; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в детском саду и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 
этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 
родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 
информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 
интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 
представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и детскому саду, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 
совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 
прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 
обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива детского сада по построению взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 
планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 
воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 
воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 
государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с 
детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в детском саду 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе детского сада; содержании и 
методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 
воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 
взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 
способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего 
и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 
образовательном процессе и другому. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 
образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов в  детском саду 

совместно с семьей. 
Особое внимание в просветительской деятельности детского сада должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 
закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат 
в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 
здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 
детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 
возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 
быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 
нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые 
игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 
проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы 
и газеты, издаваемые в детском саду для родителей (законных представителей), педагогические 
библиотеки для родителей (законных представителей); сайты детского сада и социальные группы в 
сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных 
работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - 

совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические 
досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы 
для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 
семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в детском саду. Эти 
материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 
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рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 
Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 
образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 
образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 
детским садом является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 
родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 
образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 
которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи для разрешения возможных 
проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 
Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 
детского сада устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные 
цели взаимодействия детского сада с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в детском саду №134 
«Веснушки» АНО ДО Планета детства «Лада» направлены на обеспечение коррекции нарушений 
развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ОП, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 
адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

детском саду №134 «Веснушки» АНО ДО Планета детства «Лада» осуществляют педагоги, узкие 
специалисты, педагог-психолог.  

Направления: 
 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 
 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста; 
 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 

интеллектуальным возможностям детей; 
 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 
среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 

развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность 

педагог-психолог; 
 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 
В детском саду организация образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 
1) Регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами. 
Коррекционно-развивающая работа в детских садах АНО осуществляется следующим 

специалистами: 
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• педагогом, который реализует АООП/АОП с учетом индивидуальных особенностей и 
характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет трудности, которые они испытывают в 
освоении Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает 
особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. Осуществляет тесное 
взаимодействие со специалистами детского сада по решению задач запланированных в рамках 
реализации АООП/АОП. 

• психологом, который выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 
ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни; имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, 
ранняя депривация)). Педагог-психолог анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, 
поделки и т. п.); беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, 
уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей 
психического развития детей; обследует ребенка; анализирует материалы обследования (в сложных 
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает 
рекомендации по освоению Программы. В каждом конкретном случае определяются ведущие 
направления в работе с ребенком. Составляется  комплексный  план  оказания  ребенку психолого-

педагогической поддержки с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 
внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок; 

• специалистом в области коррекционной педагогики  (логопедом, тифлопедагогом, 
дефектологом, сурдопедагогом) который проводит изучение ребенка посредством специальных 
методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 
воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, 
групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное 
предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребенком программного материала; 
оказывает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ; 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя детского сада.  

2) сопровождение коррекционно-развивающей работы со стороны психолого-

педагогического консилиума далее (ППк) 
В детском саду действует психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 
посредством психолого-педагогического сопровождения. Данная работа ведётся согласно 
Положению «О Психолого-педагогическом консилиуме в АНО ДО «Планета детства «Лада»», 
утверждённого приказом директора АНО от 13.10.2020г. № 454-П. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 
ППк АНО: 
- обеспечение организационно-методического сопровождения деятельности ППк в детских 

садах АНО; 
- учёт наличия обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, детей «группы риска» в детских садах 

АНО; 
- проведение повторных обследований обучающихся с целью разрешения спорных ситуаций, 

возникающих при проведении ППк в детских садах АНО; 
- осуществление контроля за деятельностью ППк детских садов АНО. 
ППк детских садов АНО: 
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 
-  контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
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Для решения поставленных задач ППк детского сада АНО осуществляет: 
- изучение индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ / инвалида/ группы «риска»; 
- определение характера и содержания специальной помощи в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями обучающегося; 
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся на основе «Порядка 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся в АНО ДО «Планета детства 
«Лада»; 

- проведение мониторинга и оценки качества психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в детском саду. 

Цели коррекционной работы: 
• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 
• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 
• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно  развивающихся сверстников. 
Задачи КРР: 
• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в 

том  числе с трудностями освоения Программы и социализации в детском саду; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума образовательной организации 
(ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 
• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
Коррекционно-развивающая работа организуется:  
‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  
‒ на основании результатов психологической диагностики;  
‒ на основании рекомендаций ППК. 
Коррекционно-развивающая работа в детском саду №134 «Веснушки» АНО ДО Планета 

детства «Лада» реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, 
форме организации, методов и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, 
исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 
учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 
обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 
психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 
‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 
респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 
приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении детского сада; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 
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социальной адаптации; 
‒ одаренные обучающиеся; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 
порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 
во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной 

группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий. 
КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 

и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 
регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 
сопровождения. 

Особенности освоения адаптированной программы детьми с ОВЗ 

(по направлениям развития) 
    Виды 
нарушений 

Содержание программы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Речевое 
развитие 

 

Познавател
ьное 
развитие 

Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

Физическо
е развитие 

 

Нарушения 
слуха 

затруднено 

 

затруднено затруднено 

 

в пределах  
нормы 

в пределах  
нормы 

Нарушения 
зрения 

затруднено 

 

в пределах 
нормы 

затруднено 

 

затруднено 

 

затруднено 

 

Нарушения 
речи 

в пределах нормы 
или затруднено у 
детей с заиканием 
или тяжелыми 
нарушениями речи 

затруднено в пределах 

 нормы 

 

 

в пределах  
нормы 

 

в пределах  
нормы 

 

Нарушения 
ОДА 

 

в пределах нормы  
 

в пределах 
нормы или 
затруднено с 
дизартрией 

в пределах  
нормы 

 

затруднено 

 

затруднено 

 

ЗПР в пределах нормы  
 

затруднено 

 

затруднено 

 

в пределах  
нормы 

в пределах  
нормы 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в детском саду включает 
следующие блоки: 

1) Диагностическая 

работа 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 
‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в детском саду) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 
диагностической информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление 
его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом 
особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 
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невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 
‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 
‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 
‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и 

склонностей, одаренности; 
‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических проблем в их развитии; 
‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социально-психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 
оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 
выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 
рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 
условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 
потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-

развивающая 

работа 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического 
сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 
образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, 
трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 
‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося 

и психологическую коррекцию его поведения; 
‒ развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 
коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 
регуляции движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 
детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 
уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной 
среды для разных видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 
обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 
образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 
связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий 
жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 
соответствующих структур социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 
стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 
взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 
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ребенка. 
3) Консультативная 

работа 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 
участников образовательных отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 
стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с 
ребенком. 

4) Информационно-

просветительская 

работа 

‒ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 
‒ проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

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

5) Реализация КРР с 
обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

‒ согласно нозологических групп осуществляется в соответствии 

с Федеральной адаптированной образовательной программой ДО (далее 
ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии 
и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 
дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использования ассистивных технологий. 
6)  КРР с детьми, 
находящимися под 

диспансерным 
наблюдением, в том 

числе часто 
болеющими детьми 

‒ имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под 
диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, 
свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления 
после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), 
специфические особенности межличностного взаимодействия и 
деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, 
объективная зависимость от взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 
помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в 
том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста 
характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – 

сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие 
его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка 
появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 
Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, 
эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 
• помощь в разрешении поведенческих проблем; 
• создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 
психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической 

и педагогической диагностики 

7) с одаренными 

обучающимися 

‒ определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 
особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

‒ вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 
обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в 
ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

‒ создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 
собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

‒ сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 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, обогащённой образовательной 
среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов 
способностей и одаренности. 

‒ Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального 
маршрута психолого- педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической 
диагностики. 

8) с билингвальными 

воспитанниками, 
детьми мигрантов, 

испытывающими 
трудности с 
пониманием 

государственного 
языка РФ 

‒ развитие коммуникативных навыков, формирование 
чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, 
намерениям и желаниям; 

‒ формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
‒ коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие попадания в новую языковую и культурную 

среду (тревога, неуверенность, агрессия); 
‒ создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения 

по отношению к ребенку.  
‒ Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации 

детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих 

программы ДО в РФ, рекомендуется организовывать с учетом 
особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

‒ Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 

группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации 
ребенка к детскому саду. В случаях выраженных проблем социализации, 
личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение 

в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК 

по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребенка. 
9)с целевой группой 

обучающихся «группы 

риска» 

К могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим 

здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 
апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие 

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 
характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, 
замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 
двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 
Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и 
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поведения включает: 
• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 
• помощь в решении поведенческих проблем; 
• формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 
•  развитие рефлексивных способностей; 
• совершенствование способов 

саморегуляции. 
Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 
индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 
осуществляется на основе заключения ППК по результатам 
психологической диагностики или по обоснованному запросу 
педагога/родителей (законных представителей). 

 

2.4.  Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

2.4.1. Взаимодействия педагога-психолога с специалистами детского сада в условиях реализации 

Программы в соответствии с ФГОС. 
 

Основным условием реализации ФГОС ДО является обязательным психолого-

педагогическое сопровождение всего воспитательно-образовательного процесса, посредством 

активного участия педагога-психолога во всех аспектах жизнедеятельности ДОО, а также через 
взаимодействие психолога со специалистами ДС в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Педагог – психолог осуществляет с заведующим детским садом: 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 
совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 
2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на 

формы и методы работы, которые будут эффективны для ДС. 
3. Осуществляет поддержку в разрешении 

спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе. 4.Обеспечивает психологическую 
помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

с зам.зав. по ВМР: 
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДС в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-педагогической 

работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 
3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной и 

образовательной работы в ДС и вносит предложения. 4. Участвует в разработках 

методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам. 
5. Участвует в деятельности педагогического совета, психолого-педагогических консилиумов, творческих 

групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДС с точки зрения 
создания в нем психологического комфорта. 7. Выступает консультантом по вопросам создания 
предметно-развивающей среды. 
8. Представляет документацию установленного образца. 

9. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС и др.).  

10. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
   с воспитателями: 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя; оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 
целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

 Содействует развитию навыков взаимодействия, общения воспитателя с родителями. 
 Организует психопрофилактическую работу с целью предупреждения психоэмоционального 

напряжения у детей и эмоционального выгорания у педагогов. 
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 Использует в своей деятельности и внедряет в работу педагогов здоровьесберегающие технологии. 

 Содействует созданию картотеки развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников. 
 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников (в конце учебного года). 
 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 
 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей в целях повышения социально-психологической компетентности 
педагогов. 

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности 

(развитие внимания и памяти), проводит работу по просвещению воспитателей по данной теме. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 
 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоционально-личностной и когнитивной сферах у детей. 

 

Со специалистами: музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре: 

 Педагог-психолог оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 
профессиональной деятельности каждого из специалистов. 

 Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период 
адаптации. 

 Педагог-психолог принимает участие в организации и проведении праздников, досуга, 

театрализованных представлений, обеспечивает психологическую безопасность во время 
проведения массовых праздничных мероприятий. 

 Педагог-психолог принимает участие в организации комплексного обследования детей с целью 

с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, 

а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы, с последующей 

разработкой индивидуальных маршрутов психологического сопровождения детей и их семей на 

основе полученных данных совместно со всеми специалистами. 
 

 

2.4.2. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что воспитанники ДС № 134 воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на 

создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДС, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 
другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 
решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Виды взаимоотношений ДС с семьями воспитанников:                             

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
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Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 
основании социальной перцепции и с помощью общения. Основные принципы взаимодействия с 
семьями воспитанников: 

• Открытость ДС для семьи. 
• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 
детском саду. 
 

Система взаимодействия ДС с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение запросов семьи, уровня 
психолого-педагогической 
компетентности 

• Социологическое обследование по определению социального 
статуса и микроклимата семьи; 
• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 
• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

• анкетирование; 
• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах 

Информирование родителей • информационные стенды; 
• официальный сайт ДОО; 
• родительские собрания; 
• личные беседы; 
• памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
• семинары-практикумы; 
• мастер-классы; 
• приглашения специалистов; 
• официальный сайт организации;  
• папки-передвижки 

 

Формы взаимодействия ДС с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне 
родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 
запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 
аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с  целью изучения семьи,  выяснения 
образовательных потребностей родителей, установления контакта  

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
социально-психологическом взаимодействии исследователя и 
опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 
заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 
т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 
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социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 
информации) 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению 
взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные 
формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию
 детей,   эффективному   решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 
для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 
способствующая формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы 
обмениваются мнением 

равноправии каждого 

состоит 
друг с 

в том, 
другом 

что участники при
 полном 

Педагогический совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие собрания родительские Главной целью собрания является координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые родительские собрания Действенная форма взаимодействия воспитателей с 
коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Клубы для родителей Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 
самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 
контакт между родителями, детьми и педагогами значимости семьи в 
воспитании ребенка, 
а родителями – что педагоги имеют возможность оказать им помощь в 
решении возникающих трудностей воспитания 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОО, его 

 традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса 

Выставки   работ 
родителей и детей, 
семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей 
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Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях 
ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно 
ознакомительные 

Направлены на ознакомление  родителей с  дошкольным 
учреждением, особенностями его работы,  с  педагогами, 
занимающимися воспитанием детей. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 
прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических 
выставок; информационные стенд; записи видеофрагментов 
организации различных видов деятельности, режимных моментов; 
папки-передвижки 

 

 

2.4.3. Взаимодействие педагога-психолога с социальными структурами. 

 

№ п/п Название организации Цель взаимодействия 

1. Отдел реализации 

опеки и 

попечительства 

Сопровождение, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; - создание необходимых условий для ведения конструктивного 
взаимодействия органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, некоммерческих организаций; 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, добровольчеству; - оказание содействия деятельности 
территориального общественного самоуправления; 
- содействие НКО, организующих и осуществляющих мероприятия по 

работе с детьми и молодежью в городском округе Тольятти, а также 
мероприятия по благоустройству городского округа Тольятти. 

2. Центр социальной 

помощи «Семья» 

Центр социальной поддержки населения города Тольятти – цель: оказание 
социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

3. Городская 
психолого-

медико- 

педагогическая 
комиссия и т.д.

Сопровождение детей с ОВЗ. Обеспечение диагностико-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с проблемами в 
освоении коррекционно-образовательной программы. 

 Детская поликлиника лечебно-профилактическая, оздоровительная работа диспансеризация 

профилактические медицинские осмотры реализация программы «Здоровье». 

 Театр кукол Социально-личностное развитие  
Познавательно-речевое развитие  
Художественно - эстетическое развитие 

досуги, развлечения, театрализованные и кукольные представления 

 Департамент 

образования 

Департамент образования; Комитет по дошкольному образованию – 

цель: нормативно – правовое обеспечение деятельности учреждения, 
координирование деятельности ДС. 
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III. Организационный раздел. 

3.1 Обязательная часть. 
3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы 

В детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования; 
2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию 

и содержанию территории; 
помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению 

помещений; отоплению и вентиляции; 
водоснабжению и канализации; организации питания; 
медицинскому обеспечению; 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации 

режима дня; 
организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 
3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников; 
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 
Предметно-развивающая среда кабинета педагога - психолога позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого участника образовательного процесса, создать возможности для 
познавательного и личностного развития, для развития эмоционально-волевой сферы детей. 

Расположение кабинета: 

Кабинет педагога-психолога располагается на первом этаже детского сада, находиться в 

стороне от административного блока и музыкального зала. Родители всегда имеют свободный доступ к 

кабинету. 

Цвет стен, пола, мебели, жалюзи подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 

тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 
Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. Освещение в 

кабинете соответствует нормам СанПина. Зонирование кабинета: 
Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным направлениям работы педагога-

психолога. 
Зона консультативной работы представлена столом, стульями для консультируемого и 

психолога; здесь же находится компьютер и принтер. 
Игровая зона: Здесь происходит моделирования проблемных ситуаций в игровой среде. 

Обязательным является наличие игрушек, которые располагаются на нижних полках шкафа, малыши могут 

свободно достать их. Наличие свободного пространства для активных игр и занятий. 

Зона релаксации и психического расслабления помогает снимать усталость, располагает к 

отдыху и расслаблению. Представлена сенсорным оборудованием, магнитофоном и музыкальными 
произведениями для релаксации. На полу имеется мягкий ковер приятного цвета. 

Зона развивающих занятий оснащена детским круглым столиком для занятий, детскими стульями. 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным столом, стулом, 

необходимыми материалам и средствами для работы (канцтовары). 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы имеются шкафы и 

стеллажи. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 
которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 
Кабинет психолога соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 
дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Технические средства: компьютер, принтер, магнитофон, световой стол для рисования песком. 

 

3.1.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 
воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Принципы использования средств обучения: 
 учет возрастных и психологических особенностей воспитанников; 
 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение 
ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных 
целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 
доступности и т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 
 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 
 

Методические материалы 

В детском саду имеются различные виды методической продукции: 
1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебная программа, учебное 

пособие, учебно-методическое пособие, хрестоматия, справочник и др. 
2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, практикум, 

информационно-ознакомительная продукция (буклет, аннотированный каталог, информационно-

методический справочник). 
3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая разработка, 

методические рекомендации, методическое пособие, тематическая папка и др. 
4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, схемы, 

рисунки, карты, иллюстрации, макеты, модели, тематическая подборка материала-текстового и 
наглядно-иллюстративного. 

5. Аудио – и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 
6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды: 
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мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, интерактивные 
развивающие пособия. 

7. Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей,

 консультативной. 

8. Созданная предметно-пространственная развивающая среда ,позволяет 
обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов и ВПФ, зрительно-моторной координации, эмоционально – волевой и 

личностной сферы. 
9. Зона для проведения развивающих индивидуальных и групповых занятий включает в себя: 

развивающую предметно-пространственную среду «Фиолетовый лес»; набор игрушек для работы на 

световом столе для рисования песком; световой стол для рисования песком, два деревянных домика с 

набором мебели и кукол, Дворец-трансформер, комплект «Кубики Зайцева».. 

10. Консультативная зона включает в себя: рабочий стол педагога – психолога с 

компьютером и принтером; шкаф для хранения документов; нормативные документы, 
регламентирующие деятельность педагога-психолога; здесь находится организационно-методическая 

документация; специальная документация (документы для служебного пользования, которые хранятся с 

соблюдением требований, исключающих доступ к ним посторонних лиц); набор диагностических методик; 
стимульный материал для проведения диагностики. 

11. Наличие большого количества оборудования в виде развивающих игр способствует 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями и 
индивидуальными образовательными потребностями каждого ребёнка от 2 до 7 лет 

12. В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие 

установлению контакта с детьми; комплекты наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп; шкафчики и ящики для хранения игрушек, наглядных 
пособий, дидактических игр. 

 

Комплекс методик по изучению психологического микроклимата в детском саду, эмоционального 
благополучия. 

 

Область обследования Методики: 

Дети – личностные 
отношения. 

«Рисунок воспитателя»; Рисунок «Моя группа». «Социометрия» 

«Определение ребенком эмоционального состояния человека». «Проективные 
рассказы»; 

«Отношение ребенка к сверстникам». 

Определение эмоционального благополучия/неблагополучия ребенка в детском 
саду: «С каким настроением ты идешь в д/с». 

Тест «Для определения эмоционального благополучия ребенка в группе детского 
сада». Тест «Рисунок детского сада». 

Детско-родительские 
отношения. 
4 -5 лет (дети) 

Опросник идентификации детей с родителями (Захаров); «Рисунок семьи»; 

Тест «2 домика»; 

Методика «День рождения» Панфилова. 

Детско-родительские 
отношения. 

Опросник идентификации детей с родителями (Захаров); «Рисунок семьи»; 

5-6 лет (дети) Тест «2 домика», проективная игра; «Почта». 
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Педагогический коллектив Тест для определения характера взаимодействия воспитателя с детьми. 

Тест для определения эмоционального благополучия воспитателя в детском саду. 

Методика «Стили педагогического общения». 

Анкета «Климат» Тест «Определение групповой сплоченности». 

Тест «Психологический микроклимат в трудовом коллективе» (Шатыло); Тест 

«Психологический климат в коллективе». 

Диагностика профессионального выгорания. 
Определение психического выгорания (Руковишников А.А.) 
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. 

Диагностический материал 
по работе с педагогами. 

Анкеты 

«Восприимчивость педагогов к новшествам». 

«Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств». 

«Барьеры, препятствующие освоению инноваций». 

Анкета «Определение уровня новаторства педагогов в коллективе». Анкета 

«Определение мотивов трудовой деятельности педагогов». 

Анкета «Определение затруднений педагогов при организации учебного 
процесса». Анкета «Воспитатель глазами воспитателя». 

Родители. 

Диагностический материал 
по работе с родителями. 

Методики диагностики детско-родительских отношений «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ). 
Опросник для родителей в детском варианте, предназначен для анализа семейного 
воспитания и причин его нарушения. Опросник можно использовать в 
исследовании тех проблемных семей, где есть дети с явными акцентуациями 
характера и отклонениями в поведении. 

«Лики родительской любви». Опросник поможет родителям оценить, на каких 

основаниях строится их отношение к ребенку. 

Тест «Мера заботы». Многие нарушения в поведении и развитии ребенка связаны 
с недостаточным или чрезмерным вниманием к нему родителей. Этот тест 

поможет разобраться, насколько верна воспитательная позиция. 
Методика идентификации детей с родителями (опросник А. И. Зарова). 

Посредством методики диагностируются компетентность и престижность 

родителей в восприятии детей, и особенности эмоциональных отношений с 
родителями. 
Опросник родительского отношения (ОРО). 
Тест-опросник представляет собой психодиагностический инструмент, 

ориентированный на выявление родительского отношения у лиц, обращающихся 
за психологической помощью по вопросам воспитания детей и 

общения с ними. Родительское отношение понимается как система разнообразных 

чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 
общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера личности 

ребенка, его поступков. 
«Стратегии семейного воспитания». 

С помощью этого теста можно оценить стратегию семейного воспитания (стиль): 

авторитетный, авторитарный, либеральный и индифферентный. 

Шкала общения родителя с ребенком А.И. Баркан. 

По этой шкале приблизительно можно понять состояние малыша на данный 

момент и в данное время, узнать, как общаются дома с ребенком, какие эмоции 

преобладают в процессе общения ребенка с родителем. 

 

Средства обучения и воспитания (используемые программы и методические пособия), используемые в 

работе педагога-психолога детского сада, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации ООП ДО, как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Принципы использования средств обучения: 
- учет возрастных и психологических особенностей воспитанников; 
- использование средств обучения: для комплексного, целенаправленного воздействия на познавательную 

сферу, эмоции, сознание, поведение ребенка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы 
восприятия в образовательных целях; 

- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.); 
- сотворчество педагога и обучающегося; - приоритет правил безопасности в использовании средств обучения 
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Перечень компонентов функционального модуля 

«Кабинет педагога-психолога» 
(в рамках реализации ОП ДО/АООП ДО/АОП ДО детского сада) 

№ Наименование 

К
ол

ич
ес

тв
о 

на
 

мо
ду

ль
 

Вх
од

ит
 в

 м
од

ул
ь 

«И
гр

ов
ая

» 

да
 

ча
ст

 

не
т 

1.  Комплект методических материалов для работы психолога в 
детском саду  1  

+   

2.  Комплект диагностических материалов для работы психолога в 
детском саду 

1  +   

3.  Бесконтактный детский термометр 1  +   
4.  Бирюльки 1 да +   

5.  Домино логическое 1 да +   

6.  Домино логическое с разной тематикой -комплект 1 да +   

7.  Игрушка-вкладыш 1 да +   

8.  Комплект детских книг для разных возрастов 1 да +   

9.  Комплект игрушек на координацию движений 1 да +   

10.  Комплект книг для младшей группы 1 да +   

11.  Комплект книг для средней группы 1 да +   

12.  Комплект книг для старшей группы 1 да +   

13.  Комплект книг для старшей и подготовительной группы 1 да +   

14.  Куклы (среднего размера) 1 да +   

15.  Логические игры на подбор цветных, теневых и контурных 
изображений - комплект 

1 да +   

16.  Балансиры разного типа - комплект 1    + 

17.  Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 да +   

18.  Набор кубиков 1  +   
19.  Набор муляжей овощей и фруктов 1 да +   

20.  Набор продуктов для магазина 1 да +   

21.  Набор солдатиков (мелкого размера) 1 да   + 

22.  Набор фигурок - семья 1 да +   

23.  Набор фигурок животных с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 да +   

24.  Набор фигурок людей - разных профессий 1 да +   

25.  Набор фигурок людей разных рас 1 да   + 

26.  Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 да   + 

27.  Перчаточные куклы - комплект 1 да +   

28.  Часы игровые 1 да +   

29.  Шашки 1 да +   

30.  Юла большая 1  +   

31.  Юла малая 1  +   

32.  Звучащие игрушки - комплект 1 да +   

33.  Аудио-оснащение: магнитофон, музыка для релаксации, звуки 
природы, детские песенки и др. - комплект 

1  +   

 

 

3.1.3. Планирование образовательной деятельности: режим дня, учебный план, календарный 
учебный график   

ГРАФИК РАБОТЫ  
педагога-психолога М.М. Гущиной  

в 2024– 2025 учебном году на 0.5 ставки 

 

День недели Время Обед Всего рабочих часов 

понедельник 8.00 – 11.36  3 ч. 36 мин 
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вторник 8.00 – 11.36  3 ч. 36 мин 

среда 8.00 – 11.36  3 ч. 36 мин 

четверг 8.00 – 11.36  3 ч. 36 мин 

пятница 8.00 – 11.36  3 ч. 36 мин 

ИТОГО в неделю:                                          16 часов 8 мин. 
 

 

 

Сетка занятий педагога-психолога М.М. Гущиной 

 в 2024-2025 учебном году на 0.5 ставки 

День 
недели 

Время  Содержание деятельности  

Понеде 

льник 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.48 

Групповая работа с детьми (по запросу педагога, администрации) 
Психодиагностика: индивидуальная, групповая, по запросу 

Вторник 08.45 – 09.05 

09.05 – 09.30 

Индивидуальная работа с детьми (по запросу)  
Психодиагностика: индивидуальная, групповая по запросу 

Среда 08.00 – 08.30 

08.30 – 08.45  

08.45 – 09.05 

 

Сопровождение процесса адаптации  

Психодиагностика: индивидуальная, групповая по запросу 

Групповая работа с детьми (по запросу педагога, администрации) 
 

Четверг 08.30 – 08.45  

 

Психодиагностика: индивидуальная, групповая по запросу 

 

Пятница 08.00 – 08.30 

08.30 – 08.45  

08.45 – 09.05 

 

Сопровождение процесса адаптации  

Психодиагностика: индивидуальная, групповая, по запросу 

Индивидуальная работа с детьми (по запросу) 

 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной форме с 
указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том 
числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация вправе включать 
в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в детском саду. 
Январь: 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Февраль: 
8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 
8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики  

22 апреля: Всемирный день Земли 
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30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 
1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности  

30 июля: День Военно-морского флота  

Август: 
2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 
 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 
мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство 

специально организованного пространства как внешнего (территория), так и внутреннего 

(групповые, специализированные, технологические, административные и иные пространства), 
материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 
особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого,  согласованы между 
собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 
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- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- климатические 
условия; 
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание воспитания и 
образования; 
- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 
требованиям ФГОС ДО; 
Программе; 
материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в детском саду; 

возрастным особенностям детей; 
воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности. 
РППС обеспечивает: 
целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 
возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  
2) трансформируемая;  
3) полифункциональная;  
4) вариативная; 
5) доступная;  
6) безопасная. 
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3.6 План работы педагога – психолога на 2024-2025 учебный год 

 

План работы с детьми 

№ 
п/п 

Содержание работы Условия проведения Срок 
проведения 

Предполагаемый результат 

1. Психопрофилактическая работа 

1.1 Психолого-педагогическое и медицинское 
сопровождение вновь поступающих детей 2-3 

лет; 
-сбор информации; 
-определение «включения» ребенка в группу. 

Анкетирование родителей; 
беседы с родителями, 
педагогами; 
наблюдение 

Сентябрь-

октябрь 

Индивидуальные листы адаптации. 
Программа работы с детьми с 
тяжелой формой адаптации. 
Карты психического развития детей. 

1.2 Реализация программы А.С. Роньжиной  
«Занятия психолога с детьми 2-3-

х лет в период адаптации к дошкольному 
учреждению» 

Подгрупповые формы 
работы 

В течение года Заполнение журнала групповых 
форм работы. 

1.3 Реализация психопрофилактической  
программы «Скоро в школу» для детей 
подготовительных к школе групп 

Подгрупповые формы 
работы 

Январь-февраль Заполнение журнала групповых 
форм работы. 

2. Психологическая диагностика 

2.1 Мониторинг развития детей раннего возраста 
(по запросу родителя (законного 
представителя) согласно Федеральному 
закону № 273  «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г., гл. 4, ст.42, п.3). 

Индивидуальное 
обследование  
(Е.А. Стребелева) 

Сентябрь-

октябрь  
Психологическое заключение. 
Аналитическая справка. 

2.2 Мониторинг развития детей 6-7 лет (по 
запросу родителя (законного представителя) 
согласно Федеральному закону № 273  «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012г., гл. 4, 
ст.42, п.3). 

Индивидуальное 
обследование 

Март-апрель Представление на выпускников 

Аналитическая справка. 

2.3 Индивидуальная диагностика формы 
адаптации (легкая, средняя, тяжелая)  
 

Наблюдение. В течение года Индивидуальные листы адаптации. 
Аналитическая справка. 

2.4 Выявление причин появления проблем в 
развитии и поведения у детей (по запросу 

Индивидуальное 
обследование, наблюдение. 

В течение года Психологическое заключение. 
 



 

73 

 

родителей, педагогов, администрации) 
2.5 Индивидуальная диагностика основных 

психических процессов и личностных качеств 
воспитанников (ППк) 

Индивидуальное 
обследование, наблюдение. 

В течение года Журнал динамического наблюдения. 
Карта психического развития. 
Представления на детей ОВЗ. 

3.       Коррекционно-развивающая работа 

 Реализация индивидуальных программ по 
профилактике и коррекции эмоциональных и 
поведенческих проблем ребенка. 

Индивидуальные формы 
работы. 

В течение года Заполнение журнала учета 
индивидуальной работы с детьми. 
Аналитическая справка по 
результатам работы с детьми. 

 

План работы с педагогическим коллективом 

№ 
п/п 

Содержание работы Условия проведения Срок 
проведения 

Предполагаемый результат 

1. Психопрофилактическая работа 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

 

Участие в работе педсоветов. 
 

 

 

 

Заседания ППк 

 

 

 

Составление индивидуальных маршрутов 
детей на основе данных педагогической и 
психологической диагностики 

 

Проведение семинаров, практикумов с 
педагогами. 
 

Стендовая работа, выпуск информационных 
листов, памяток, создание картотек по 
развитию ВПФ на разных возрастных этапах 

В соответствии с годовым планом 
детского сада на 2022-2023 уч. год 

 

 

                     

Психолого- 

педагогические консилиумы 

 

 

По итогам анализа психолого-

педагогического мониторинга 

 

 

В соответствии с годовым планом 
детского сада на 2022-2023 уч. год  
  

В теч. уч. года 

 

 

 

 

Согласно  
утвержденному 

графику  
 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

В теч. уч. года 

 

 

В течение года 

 

 

- Принятие решений, 
способствующих 
психологическому здоровью 
детей. 
 

-Документация ППк, 
представления на детей 

 

 

- Индивидуальные маршруты. 
 

 

 

- Заполнение журнала 
консультаций; 
- Рекомендации. 
 

 

 

 



 

74 

 

2. Психологическая диагностика 

2.1 

 

 

2.2 

Социологический портрет семей 
воспитанников 

 

Анализ взаимодействия с детьми в разных 
видах деятельности. 

Анкетирование  
 

 

Наблюдение 

 

     Сентябрь  
 

 

Декабрь 

 

-Анкеты, справки  
 

 

- Аналитическая справка; 
- Рекомендации. 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1 

 

По запросу администрации д/с 

 

Индивидуальные, подгрупповые и 

групповые  формы работы. 
В течение года - Заполнение журнала 

групповых форм работы. 

4. Консультативная работа    

4.1. 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

По запросу педагогов, администрации д /с: 
 

 

-Создание условий для успешной адаптации  
детей. 
 

 

«Особенности умственного развития детей 
раннего возраста» (по методике Е.А. 
Стребелевой»). 

Индивидуально 

 

 

Подгрупповая консультация 

 

 

 

Подгрупповая консультация 

 

 

В теч. г., 
согласно 

циклограмме 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

- Заполнение журнала 
консультаций. 
 

-Рекомендации по 
сопровождению адаптационного 
периода. 
 

- Ознакомление с результатами, 
создание условий для успешного 
развития детей раннего возраста. 
 - Рекомендации. 

 

                                                                                                     План работы с родителями 

№ Содержание работы Условия  
проведения 

Срок 
проведения 

Предполагаемый результат 

1. Психопрофилактическая работа 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

 

«Давайте познакомимся» 

 

 

Анализ состава семей воспитанников 

 

 

 

Участие в родительском собрании I 
младшей группе 

 

Анкетирование 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

- Заполнение журнала групповых 
форм работы. 
 

- Выделение групп риска, 
индивидуальная работа с 
семьями. 
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1.3. 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

1.6. 

 

 

Работа с неблагополучными семьями. 
Проведение работы с семьями детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 

Обеспечение содержания информацией о 
детском саде для сайта АНО ДО «Планета 
детства «Лада». 
 

Стендовая работа, выпуск информационных 
листов, памяток, создание картотек по 
развитию ВПФ на разных возрастных этапах, 
создание картотек игр на развитие 
эмоционально-волевой и личностной сфер 
воспитанников 

 

Индивидуально 

 

 

 

Работа с сайтом 

 

 

 

информационные буклеты и памятки 

 

В течение 
года  

 

 

В течение 
года  

 

 

В течение 
года 

 

- Постановка на учёт 
неблагополучных семей, 
посещение детей на дому. 
 

- Информация о деятельности 
педагога-психолога  в детском 
саду. 
 

-Рабочие материалы, материалы 
сообщений, 
информационные листы, 
картотеки 

2. Психологическая диагностика    

2.1. 

 

 

2.2.  

Анкетирование родителей на тему: «Давайте 
знакомиться» 

 

Социологический портрет семей 
воспитанников 

Анкетирование 

 

 

Анкетирование 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

- Анкеты. 
- Аналитическая справка. 
 

- Анкеты. 
- Аналитическая справка. 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1. 

 

 

Выделение групп риска, индивидуальная 
работа с семьями 

 

Проведение коррекционной работы с 
проблемными семьями 

 

Октябрь 

 

 

- Индивидуальная программа 
сопровождения 

 

4. Консультативная работа 

 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

По запросу родителей, администрации д/с.  
 

 

 

Консультирование по прохождению 
адаптационного периода к д/с. 
 

 

Групповые  и индивидуальные 
беседы-консультации 

 

 

Групповые  и индивидуальные 
консультации 

 

 

В течение 
года, согласно 
циклограмме 

 

Сентябрь 

 

 

 

- Заполнение журнала 
консультаций; 
- Рекомендации. 
 

- Ознакомление родителей с 
возможными причинами детской 
дезадаптации, формами и 
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4.3. 

 

 

 

 

   

 4.4. 

 

 

 

 

Ранняя диагностика умственного развития. 
 

 

 

 

 

Проведение семинаров, практикумов с 
родителями. 

 

 

 

 

Индивидуально 

 

 

 

 

 

В соответствии с годовым планом 
детского сада на  

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 
Декабрь 

 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

приемами, облегчающими этот 
процесс. 
 

 - Ознакомление с результатами 
диагностики; 
 - Заполнение журнала 
консультаций; 
- Рекомендации. 
- Рабочие материалы; 
- Заполнение журнала 
консультаций. 

 

 

Взаимодействие со структурными организациями (АНО ДО, город, обл., учеб. заведения) 
Контакт психологической службы д/с со школами (по выпускникам), сентябрь 

 

Организационно-методическая работа 

Содержание работы Срок проведения 

- Подготовка необходимого материала и оборудования для диагностического обследования детей Сентябрь  
- Составление циклограммы деятельности Сентябрь  
- Представление детей на психолого-педагогическую комиссию (по запросу родителей законных представителей) В теч. уч. года 

- Оснащение предметно-пространственную среду художественной литературой, дидактическими играми, пособиями, 
направленными на формирование ВПФ у детей 

В течение года 

-Стендовая работа, выпуск информационных листов, памяток, создание картотек по развитию ВПФ на разных возрастных 
этапах, создание картотек игр на развитие эмоционально-волевой и личностной сфер воспитанников 

В течение года 

- Проведение мероприятий в соответствии с годовым планом детского сада на 2023-2024 уч. год  
 

В течение года 
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