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I. Общие положения 

 

1.1. Рабочая программа педагога-психолога (далее – Программа) определяет содержа-

ние и организацию психолого-педагогической деятельности для детей от 3 до 7 лет и для де-

тей с ОВЗ с ТНР в возрасте от 5 до 7(8) лет, являющихся обучающимися дошкольного отде-

ления Учреждения, расположенного в учебном корпусе № 3 по адресу – Тульская область, 

Ленинский район, п. Иншинский, д. 36. 

1.2. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовы-

ми документами: 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждённая 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 

(зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2022 года 

регистрационный № 71847);  

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённая приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1022 (зарегистри-

рована в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2023 года регистрацион-

ный № 72149);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), с изменением, внесённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 года № 31 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрацион-

ный № 53776) (далее – ФГОС ДО); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждённые Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2022, № 46, ст. 7977); 

- Санитарные правила СП 1.6.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 года № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573), действующие до 1 января 

2027 года (далее – СП 1.6.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 (зарегистрировано Министерством юсти-

ции Российской Федерации 29 января 2021 года, регистрационный № 62296), действующие 

до 1 марта 2027 года (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/1.6.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвер-

ждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27 октября 2020 года № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 года, регистрационный № 60833), действующие до 1 января 2027 

года (далее – СанПиН 2.3/1.6.3590-20); 

- Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования № 53 им. Л.Н.Толстого» (далее – ООД ДО); 
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- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжёлыми нарушения речи муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. 

Л.Н.Толстого» (далее – АОП ДО). 

1.3. Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психологическая профилактика, психологическое просвещение, психоди-

агностика, психологическая коррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности дошкольного отделения Учреждения в работе с детьми от 3 до 7 лет, родите-

лями (законными представителями) обучающихся и педагогами дошкольного отделения. 

1.4. Программа составлена с учётом «зоны ближайшего развития» при построении об-

разовательной работы с дошкольниками, продуктивного формирования ведущих психиче-

ских процессов у ребёнка и в содействии преодолению неблагоприятных вариантов детского 

развития в разнообразных видах деятельности. 

Программа составлена на основе психо-коррекционно-развивающих программ: 

- Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авторы С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник); 

- Программа «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет» (автор Н.Ф. Ива-

нова); 

- Программа «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» (автор 

И.Л.Арцишевская); 

- Программа «Приключения будущих первоклассников» (авторы Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А.); 

- Программа «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет» (Н.Ю, Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова); 

- Программа «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6 лет» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова); 

- Программа «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 6-7 лет» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова); 

- Программа коррекционно-развивающих занятий в средней группе (автор 

В.Л.Шарохина); 

- Программа коррекционно-развивающих занятий в старшей группе (автор 

В.Л.Шарохина); 

- Программа коррекционно-развивающих занятий в подготовительной группе (автор 

Л.И. Катаева). 

1.5. Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, откры-

вающей возможности позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

1.6. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (статья 

14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»). 

1.7. Срок реализации Программы – 1 год – с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года. 

1.8. Программа состоит из трёх разделов: 

1) Целевой раздел. 

Изложены цели и задачи программы, возрастные особенности детей дошкольного 

возраста и новообразования дошкольного детства, психологические особенности детей с 

ОВЗ, планируемые результаты реализации ООП ДО и АОП ДО, психолого-педагогическая 

диагностика достижения планируемых результатов ООП ДО, развивающее оценивание каче-

ства образовательной деятельности по АОП ДО. 

2) Содержательный раздел 

Изложены задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образова-

тельным областям (ООП ДО), описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 
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(АОП ДО), направления и задачи коррекционно-развивающей работы согласно ФОП ДО, со-

держание коррекционно-развивающей работы, программа коррекционно-развивающей рабо-

ты с детьми с ТНР, взаимодействие педагога-психолога со специалистами дошкольного от-

деления, особенности взаимодействия с семьями обучающихся, взаимодействие педагогиче-

ского коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ с ТНР. 

3) Организационный раздел. 

Изложены психолого-педагогические условия реализации ООП ДО, психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ОВЗ с ТНР, особенности орга-

низации развивающей предметно-пространственной среды, материально-техническое обес-

печение ООП ДО, АОП ДО на уровне Учреждения, распределение рабочего времени педаго-

га-психолога, методическое обеспечение Программы.  
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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Программа выполняет следующие основные функции: 

1) нормативную. 

Программа – документ, на основе которого осуществляется контроль за прохождени-

ем программы, полнотой усвоения материала обучающимися; 

2) информационную. 

Позволяет получить представление о содержании, целях, последовательности освое-

ния материала по направлениям работы; 

3) методическую. 

Определяет используемые методы и приёмы, образовательные технологии; 

4) организационную. 

Определяет основные направления деятельности и взаимодействия педагога-

психолога, педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), использование 

средств обучения; 

5) планирующую. 

Программа ориентируется на целевые ориентиры, возможные достижения ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования. 

1.1.2. Цель Программы – содействие созданию психолого-педагогических условий, 

способствующих освоению ООД ДО и АОП ДО. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образова-

ния и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образо-

вания; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценно-

стям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гра-

жданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-

оритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, един-

ство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окру-

жающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ пат-

риотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его ини-

циативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ на-

чального общего образования. 

1.1.3. Программа построена на следующих принципах дошкольного образования, ус-

тановленных ФГОС ДО: 
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания сво-

его образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совер-

шеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, ран-

него и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе – взрос-

лые); 

- признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4. Основные задачи деятельности педагога-психолога дошкольного отделения Уч-

реждения можно конкретизировать следующим образом: 

- содействовать созданию необходимых социально-психолого-педагогических усло-

вий для успешной адаптации обучающихся к новым условиям (к посещению дошкольного 

отделения) и позитивной социализации на каждом возрастном этапе; 

- обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся при 

формировании у них предпосылок к учебной деятельности; 

- осуществлять совместно с педагогами психолого-педагогическое сопровождение де-

тей, имеющих трудности в освоении образовательной программы, в эмоциональной сфере, 

поведенческого характера, в психическом развитии – при помощи различных форм психо-

профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- повышать психологическую компетентность педагогов, содействовать профилактике 

эмоционального выгорания, формированию и применению навыков стрессоустойчивости и 

приобретении психологических знаний, умений и навыков, необходимых для профессио-

нального саморазвития и личностного благополучия; 

- содействовать коллективу дошкольного учреждения в создании психологически 

безопасной образовательной среды и в гармонизации социально-психологического климата; 

- повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и развития детей, их психологическую компетентность. 

Приоритетные направления работы: 

- содействовать повышению эффективного взаимодействия всех участников воспи-

тательно-образовательного процесса, созданию благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в освоении 

образовательной программы, поведенческого характера, в коммуникативной и эмоциональ-

ной сфере; 

- работа по индивидуальному запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, воспитателей, специалистов и администрации Учреждения. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возрас-

та обучающихся, их уровня развития. Решение программных задач осуществляется в совме-

стной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках образовательной деятельности и педагогического процесса, но и при проведении ре-

жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.1.5. В процессе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного воз-

раста приоритетными задачами педагога-психолога выступают следующие задачи:  

- содействие формированию личности ребёнка;  

- раннее выявление, диагностика и коррекция нарушений в развитии;  

- адаптация ребёнка к жизни в дошкольном отделении Учреждения;  

- определение причин нарушения личностного и познавательного развития ребёнка;  

- преодоление нарушений в развитии ребёнка;  

- создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерыв-

ного образования;  

- повышение квалификации педагогов и просвещение родителей (законных предста-

вителей) в вопросах воспитания, развития и обучения дошкольников;  

- взаимодействие с участниками образовательного отношений для выстраивания ин-

дивидуальных образовательных траекторий обучающихся и развивающей траектории обра-

зовательной организации;  

- подготовка пакета методических материалов по психологическому сопровождению 

обучающихся.  

1.1.6. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

- принцип доступности и индивидуализации, предполагающий учет возрастных, фи-

зиологических особенностей развития, возможностей, потребностей и характера патологиче-

ского процесса каждого ребёнка.  

- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интере-

сов каждого ребёнка;  

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и возрастным осо-

бенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи психо-коррекционного и развивающего ма-

териала;  

- принцип постепенности подачи психо-коррекционного и развивающего материала от 

более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков;  

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и взаимодействие всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных 

образов детей;  

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления де-

тей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и раз-

работку адекватного логопедического воздействия – с другой;  

- принцип развивающего подхода (основывается на «зоне ближайшего развития»), за-

ключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка;  

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное ре-

шение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;  

- принцип сознательности и активности детей, означающий использование педагогом-

психологом приёмов активизации познавательных способностей детей.  

1.1.7. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддерж-

ка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

деятельности;  

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

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

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

реплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

1.2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

и новообразования дошкольного детства 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на ос-

нове тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степе-

ни выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстника-

ми, различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и её структурные элементы (ха-

рактер, интересы и другие), субъекты общения, познания и деятельности и их основные ком-

поненты – способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и со-

циализация ребёнка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребёнку адаптиро-

ваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребёнка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребёнка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и обще-

ния, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, ро-

дители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребёнка в разные сферы жизнедеятельности, коррек-

тируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех её уровнях и в её различных формах создаёт психологическую готовность к последую-

щему – школьному – периоду развития. 

 

Возраст от 2 до 3 лет 

 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и ору-

дийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется вос-

приятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развивать-

ся понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 
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жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отхо-

дящих от неё линий. 

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

чать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с боль-

шими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, на-

чинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождает-

ся рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

 

Возраст от 3 до 4 лет 

 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предмета-

ми. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 

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

пространстве группы дошкольного отделения, а при определённой организации образова-

тельного процесса – и в помещении всего учебного корпуса. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 сло-

ва и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запом-

нить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желае-

мого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотноше-

ния детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в груп-

пе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, на-

клеивать изображения на бумагу и так далее 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполне-

нии каких-либо действий несложное условие. 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне ситуатив-

ной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повы-

шенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются кон-

курентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придержива-

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

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в раз-

личных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфлик-

ты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный харак-

тер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изо-

бражённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величи-

ну объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных при-

знаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Про-

должают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мыш-

ления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструи-
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ровании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изо-

бражения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); раз-

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

речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодейст-

вия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение ро-

ли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изобра-

жение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и по-

строек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновремен-

но учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

нием форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формирова-

нием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.3. Психологические особенности детей с ОВЗ 

 

Среди всех детей дошкольного возраста выделяют группу детей, которую определя-

ют, как «дети с ограниченными возможностями здоровья». Это дети, у которых по причине 

врожденной недостаточности или приобретенного органического поражения сенсорных ор-

ганов, опорно-двигательного аппарата или центральной нервной системы развитие психиче-

ских функций отклоняется от нормы (задержкой психического развития), с различными ре-

чевыми нарушения, особенностями в развитии эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Число таких детей среди дошкольников составляет более 30% от общего количества воспи-

танников. «Дети с ограниченными возможностями здоровья» не готовы к школьному обуче-

нию по всем параметрам, которыми характеризуется психологический аспект готовности к 

обучению: 

- знания и представления об окружающем мире; 

- умственные операции, действия, навыки; 

- речевое развитие; 

- познавательная активность; 

- регуляция поведения. 
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Бедность запаса знаний об окружающем мире, недостаточная дифференцированность 

восприятия, колебания внимания и работоспособности, склонность к стереотипным решени-

ям, недостаточное развитие основных мыслительных операций приводят к тому, что дошко-

льники не приобретают соответствующих возрастной норме знаний, умений и навыков. Не-

полноценность познавательной сферы влечет за собой появление речевой недостаточности, 

тормозит формирование психических функций, нарушает процесс социальной адаптации. В 

связи с этим необходима специальная коррекционная работа, направленная на восполнение 

пробелов в дошкольном развитии. Наиболее продуктивно ребёнком усваивается то, что за-

трагивает его эмоции, интересно ему, поэтому главная задача – вызвать речевую и общую 

инициативу ребёнка через чувственное познание, включение дошкольника в значимую для 

него деятельность. Наиболее эффективно это может реализовываться на занятиях с включе-

нием элементов продуктивной деятельности. Основная задача применения продуктивной 

деятельности состоит не столько в том, чтобы научить детей изображать какие-либо предме-

ты или явления, сколько в том, чтобы оптимальным образом использовать её в качестве пе-

дагогического средства, направленного на преодоление или ослабление присущих. Посколь-

ку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и уровнем развития, не-

обходимо чтобы каждый ребёнок продвигался вперед своим индивидуальным темпом. Ме-

ханизмом решения задачи разноуровневого обучения является подход, сформировавшийся в 

дидактике на основе идей Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» ребёнка.  

Поэтому работа с дошкольниками в данной программе ведется в зоне их ближайшего 

развития: наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им предлагаются такие 

задания, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. Успешное само-

стоятельное (под руководством взрослого) преодоление препятствий помогает детям пере-

жить радость победы, формирует у них умение и желание преодолевать трудности. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации ООП ДО 

(п. 15 ФОП ДО) 

 

1.4.1. В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошко-

льного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результа-

ты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошко-

льного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенче-

ский (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трёх лет) и дошкольный 

возраст (от трёх до семи лет). 

Обозначенные возрастные ориентиры «к одному году», «к трём годам» и так далее 

имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может раз-

личаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и 

не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 
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1.4.2. Планируемые результаты в раннем возрасте (к трём годам): 

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее дви-

жения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные уп-

ражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и то-

му подобное); 

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

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

гаться к цели; 

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

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

просьбами; 

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

взрослым; 

- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображённые на 

них; 

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

основных пространственных и временных отношениях; 

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

своё имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населённом пунк-

те, в котором живёт (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодей-

ствию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым 

объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танце-

вальные движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и кон-

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

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

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойст-

ва и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и со-

циальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определя-

ет цель («Я буду лечить куклу»). 

1.4.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

1.4.3.1. К четырём годам: 

- ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим уп-

ражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (броса-

ние и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с ин-

тересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в 
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игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

- ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, со-

храняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переклю-

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

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

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

ложительно влияющих на здоровье; 

- ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и свер-

стников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других де-

тей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с оп-

ределёнными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

- ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопас-

ные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

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

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

ной деятельности; 

- ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме ши-

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

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

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драма-

тизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворе-

ния, эмоционально откликается на них; 

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослы-

ми: понимает обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распро-

страненные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

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

- ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмо-

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

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задаёт вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонст-

рирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по 

этим характеристикам; 

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

- ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населённом пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает вре-

мена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных измене-

ниях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно отно-
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сится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о живот-

ных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить про-

стую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из гли-

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

создания постройки с последующим её анализом; 

- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произ-

ведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передаёт 

их в движении; 

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

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

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных иг-

рах разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передаёт интонацию и мимические 

движения. 

1.4.3.2. К пяти годам: 

- ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потреб-

ность в двигательной активности; 

- ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, лов-

кость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием 

играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

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

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

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

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задаёт много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педа-

гога проявляет сочувствие; 

- ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

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

знанию и уважению сверстников; 

- ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повсе-

дневной жизни; 

- ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

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

отражает эти представления в играх; 

- ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в со-

вместный труд со взрослыми или сверстниками; 

- ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоцио-

нальной и речевой выразительности; 

- ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 
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- ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литера-

турные тексты, воспроизводит текст; 

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

он был создан; 

- ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познаватель-

ной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 

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

активностью и любознательностью; 

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

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

- ребёнок задаёт много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

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

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

группе, в дошкольном отделении Учреждения, имеет представления о малой родине, назва-

нии населённого пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы род-

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

жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положитель-

но относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится са-

мостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

- ребёнок владеет количественным и порядковым счётом в пределах пяти, умением 

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

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», ори-

ентируется от себя в движении; использует математические представления для познания ок-

ружающей действительности; 

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается 

на отражённые в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализо-

ванной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятель-

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

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

- ребёнок создаёт изображения и постройки в соответствии с темой, используя разно-

образные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

- ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, актив-

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

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

игровой обстановки; 

- ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к ре-

зультату, выигрышу; ведёт негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссёрских играх. 

1.4.3.3. К шести годам: 

- ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

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

зывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о 

некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонст-

рирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упраж-
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нения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

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

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

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

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

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

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнако-

мым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые 

нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к 

родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется 

жизнью семьи и дошкольной образовательной организации; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстни-

ков, учитывает их в своём поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и про-

фессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует 

со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасно-

го поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очерёдность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задаёт во-

просы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания зага-

док, сказок, рассказов, владеет первичными приёмами аргументации и доказательства, де-

монстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное от-

ношение к произведениям определённой тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

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

циальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окру-

жающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предме-

тами разными по величине, форме, количеству; владеет счётом, ориентировкой в простран-

стве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, ис-

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

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населённому пункту, в котором живёт, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

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

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 
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потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблю-

дает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно отно-

сится к ним; 

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

тельной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобра-

зительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие 

способности; 

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

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, построй-

ки, создаёт образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и сред-

ства выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнёров в игровой деятельно-

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

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

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и по-

знавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соот-

ветствии с игровой задачей и правилами. 

1.4.4. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста): 

- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качест-

ва; 

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может кон-

тролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигие-

ны; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает про-

стейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществ-

лять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе за-

нятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двига-

тельной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и со-

хранить его; 

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

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различ-

ных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регу-

лировать своё поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкрет-

ных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

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

людям и самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
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- ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (со-

чувствие, сопереживание, содействие); 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социу-

ме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и лич-

ностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведёт диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

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

ного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступ-

ки литературных героев; 

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

он живёт: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

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

надлежности и принадлежности других людей к определённому полу; составе семьи, родст-

венных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-

культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задаёт вопросы взрослым и сверстни-

кам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует 

основные культурные способы деятельности; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представле-

ния о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран 

и народов мира; 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

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

вычислять и тому подобное; 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предпо-

ложений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 

средства и другое; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

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

вой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных из-

менениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный по-

знавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 

способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искус-

ства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной дея-

тельности; 

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

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

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительно-

сти в различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приёмы 

в свободной художественной деятельности; 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 
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- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

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

ции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

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

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

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средст-

ва для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнёров по 

игре, управляет персонажами в режиссёрской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к раз-

вивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

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

выполнением правил всеми участниками; 

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение кон-

кретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и эле-

менты готовности к школьному обучению. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации АОП ДО 

 

1.5.1. В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошко-

льного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с ОВЗ с ТНР к кон-

цу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребёнка с ОВЗ с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достиже-

ний обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.5.2. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребёнка с ТНР плани-

руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.5.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного воз-

раста с ТНР: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогом и обучающимися; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

- называет действия, предметы, изображённые на картинке, выполненные персонажа-

ми сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трёх слов, которые могут добав-

ляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 
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- использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трёх слов, которые мо-

гут сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из откры-

тых, закрытых слогов; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трёх действий; 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагога; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

- выбирает из трёх предметов разной величины «самый большой» («самый малень-

кий»); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счёта); 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, её про-

цессу и результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагога; 

- с помощью педагога и самостоятельно выполняет ритмические движения с музы-

кальным сопровождением; 

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сен-

сорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

- действует в соответствии с инструкцией; 

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической куль-

туре; 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначитель-

ной помощью педагога; 

- с незначительной помощью педагога стремится поддерживать опрятность во внеш-

нем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы педагога. 

1.5.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного воз-

раста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребёнок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагога) дея-

тельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, при-

знаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
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- пересказывает (с помощью педагога) небольшую сказку, рассказ, с помощью педаго-

га рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагога), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- передаёт в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педаго-

га; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогам, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение не-

которого времени (не менее 15 мин.); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчётом о по-

следовательности действий сначала с помощью педагога, а затем самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по на-

блюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнаёт и называет реальные явления 

и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогом, элементар-

ными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задаёт вопросы, эксперимен-

тирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет сло-

вотворчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлени-

ях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагога и само-

стоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, её процес-

су и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трёх-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам педагога своё самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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1.5.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребёнок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внут-

ренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми слогами, одно-

сложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и ус-

тойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собе-

седнику; 

- регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про-

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнёрства, взаимо-

помощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогом, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагога; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, исторически-

ми сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчёта, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геомет-

рические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифме-

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счётного материала симво-

лические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-

пользуя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагога небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
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- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), вос-

принимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педа-

гогов: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.6. Психолого-педагогическая диагностика достижения планируемых результатов ООП ДО 

 

1.6.1. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она по-

зволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе получен-

ных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, своевремен-

но вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятель-

ности. 

1.6.2. Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения опреде-

ляются требованиями ФГОС ДО.  

Учреждение самостоятельно определяет формы организации и методы педагогиче-

ской диагностики, которая может осуществляться педагогами дошкольного отделения при 

реализации Программы для оценки индивидуального развития обучающегося, для получения 

информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Програм-

мы. 

1.6.3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образова-

тельных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры до-

школьного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характе-

ристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определя-

ется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирова-

ние. 

1.6.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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- оптимизации работы с группой детей. 

1.6.5. Периодичность проведения педагогической диагностики определяется Учреж-

дением. 

Стартовая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком образова-

тельной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу. При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребыва-

ния ребёнка в группе. Заключительная (финальная) диагностика проводится на завершаю-

щем этапе освоения программы его возрастной группой. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.  

1.6.6. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин воз-

никновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит педагог-

психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО 

 

1.7.1. Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учрежде-

нием по АОП ДО, представляет собой важную составную часть данной образовательной дея-

тельности, направленную на её усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а так-

же ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

1.7.2. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ с ТНР, направлено в первую очередь на оце-

нивание созданных Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти Учреждения на основе достижения детьми с ОВЗ с ТНР планируемых результатов ос-

воения Программы. 

1.7.3. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребён-

ка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребёнка. 

1.7.4. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обу-

чающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с ТНР с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь ка-

чественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы должны учитывать не только 

возраст ребёнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных на-

рушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребёнка. 
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1.7.5. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребёнка с ОВЗ с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребёнка с ОВЗ с ТНР. 

1.7.6. Учреждение имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогиче-

ской и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

1.7.7. В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образо-

вательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста с ОВЗ с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с ОВЗ с ТНР в условиях со-

временного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, для дошколь-

ного отделения Учреждения и для педагогов дошкольного отделения Учреждения в соответ-

ствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ с ТНР в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

1.7.8. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ с ТНР на уровне Учреждения должна обеспечивать участие всех участ-

ников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обес-

печивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требо-

ваниями ФГОС ДО. 

1.7.9. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

ОВЗ с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общест-

венная оценка. 

1.7.10. Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества АОП ДО обучающихся с ОВЗ с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельно-

сти и перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием обучающихся с ОВЗ с ТНР. 

1.7.11 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова-

ния в Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

АОП ДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оцен-
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ки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения, что позво-

ляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошко-

льного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко-

тором непосредственно участвует ребёнок с ОВЗ с ТНР, его семья и педагогический коллек-

тив дошкольного отделения Учреждения. 

1.7.12. Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других ус-

ловий реализации Программы в дошкольном отделении Учреждения в пяти образовательных 

областях, определённых ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребёнка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 

оценки работы дошкольного отделения Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольно-

го образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка с ОВЗ с ТНР, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками дошкольного отделения Учреж-

дения собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в Учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

дошкольном отделении Учреждения, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) 

по образовательным областям (ООП ДО) 

(п. 17 ФОП ДО) 

 

ООП ДО определяет содержательные линии образовательной деятельности, реали-

зуемые дошкольным отделением Учреждения по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художест-

венно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образова-

тельной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в 

возрасте от одного года до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные 

на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного от-

ношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных за-

дач приводится в Программе воспитания. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(п. 18 ФОП ДО) 

 

От 2 лет до 3 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) Поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

дошкольному отделению Учреждения. 

2) Развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

3) Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональ-

ную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия. 

4) Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (ра-

дость, грусть), о семье и дошкольном отделении Учреждения. 

5) Формировать первичные представления ребёнка о себе, о своём возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приёмы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении особен-

ностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причёсок, предпочитаемых игрушек, 

задаёт детям вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет отличительные 

признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные си-

туации. Показывает и называет ребёнку основные части тела и лица человека, его действия. 

Поддерживает желание ребёнка называть и различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 

словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает 

детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям 



30 
 

задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на кар-

тинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, роди-

телей. Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает детям о 

том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать 

вход в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматри-

вает с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помо-

гает детям ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

(«можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, про-

щается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности использования 

данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и са-

мостоятельность ребёнка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приёмы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 

словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять указания взрослого, действо-

вать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и хоро-

водных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозна-

чает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды, 

способах их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 

От 3 лет до 4 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) В сфере социальных отношений: 

- развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выражен-

ные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные про-

явления, учить правильно их называть; 

- обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отно-

шение и забота о членах семьи, близком окружении; 

- поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

- оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

- приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в дошко-

льном отделении Учреждения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в раз-

личных видах деятельности. 

3) В сфере трудового воспитания: 

- развивать интерес к труду взрослых в дошкольном отделении Учреждения и в семье, 

формировать представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направлен-

ных на заботу о детях (мытьё посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и тру-

довые навыки; 

- воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

- приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку. 
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4) В области формирования основ безопасного поведения: 

- развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование элек-

тронных средств обучения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создаёт условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение на-

зывать своё имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характе-

ристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные 

достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 

грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. 

При общении с детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность 

рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного пове-

дения (поддержать, пожалеть, обнадёжить, отвлечь и порадовать). При чтении художествен-

ной литературы педагог обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, 

эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание 

детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создаёт в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 

проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет 

позитивный опыт взаимодействия детей, создаёт условия для совместных игр, демонстриру-

ет позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совмест-

ной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмо-

ций и реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, 

вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых 

и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создаёт 

условия для возникновения между детьми договорённости. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их вы-

полнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоя-

тельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает на-

звание населённого пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением до-

школьного отделения Учреждения (зданиями, природными объектами), доступными для рас-

сматривания с территории. Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в 

населённом пункте. Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, 

восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных ви-

дах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сю-

жет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 
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взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначе-

нием их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было от-

крыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из 

которых изготовлены предметы, знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создаёт 

игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, 

использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим при-

знакам, моделирует ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение про-

стейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе дошкольного отделения Учреждения, поощряет желание детей со-

блюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке 

рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и 

тому подобное. Использует приёмы одобрения и поощрения ребёнка при правильном вы-

полнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, 

убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный мате-

риал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные 

действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приёмом 

пищи, элементарный уход за собой (расчёсывание волос, поддержание опрятности одежды, 

пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создаёт условия для приучения де-

тей к соблюдению порядка, используя приёмы напоминания, упражнения, личного примера, 

поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном выполнении действий по само-

обслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики 

рук детей с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение 

и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблю-

дение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные 

для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и форми-

рования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми 

какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, 

иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, 

почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести 

себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке дошкольного отделе-

ния Учреждения, игровой площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходи-

мость оповещать взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок 

хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка дошкольного отделения Учреждения. Об-

суждает вместе с детьми их действия, даёт возможность ребёнку рассказать о своём опыте, 

как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близко, пу-

гать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать 

незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется желание их попробовать, 

обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсужде-

нию всех детей. Использует приёмы упражнения, напоминания, личного примера для закре-

пления формируемых представлений. 
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От 4 лет до 5 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) В сфере социальных отношений: 

- формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности; 

- развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающим-

ся в помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и анимационных произведе-

ний, доброе отношение к животным и растениям; 

- развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение 

к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям; 

- воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; 

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам; 

- воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и 

других областях; 

- развивать интерес детей к основным достопримечательностям населённого пункта, в 

котором они живут. 

3) В сфере трудового воспитания: 

- формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознаком-

ления с конкретными видами труда; 

- воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; вовле-

кать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

- развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании вклю-

чаться в повседневные трудовые дела в дошкольном отделении Учреждения и семье. 

4) В области формирования основ безопасного поведения: 

- обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуа-

циях; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

- формировать представления о правилах безопасного использования электронных 

гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая практическое 

использование электронных средств обучения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует 

внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я буду 

взрослым). Способствует освоению детьми традиционных представлений о половых и ген-

дерных различиях, семейных ролях и отношениях. 
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Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает пози-

тивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает ребёнку об-

наружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состоя-

ний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создаёт ситуации по-

лучения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в ответ 

на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и вни-

мательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художественной ли-

тературы, просмотре фрагментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на 

разнообразие эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обу-

словившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о структуре и 

составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включённость детей в детское сообщество, умение согласовывать взаи-

моотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением сверстников, раз-

вивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их действиям. Способствует 

освоению детьми вербальных и невербальных средств и способов обращения к сверстникам, 

привлечения внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает детей в ситуа-

ции, когда им трудно выразить собственные потребности и при урегулировании конфликтов 

между сверстниками, демонстрирует культурные формы общения. Поощряет инициативу и 

самостоятельный выбор детьми занятий и партнёров, обогащает умение договариваться, 

поддерживает совместные дела детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает 

развитие личностного отношения ребёнка к соблюдению или нарушению моральных норм 

при взаимодействии со сверстником. 

Создаёт условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и демонстрирует 

различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит 

детей с правилами поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к дошкольному отделению Учреждения:  

- знакомит с педагогическими и иными работниками дошкольного отделения Учреж-

дения, с доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в дошкольном 

отделении Учреждения; его традициями;  

- воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию дошкольного от-

деления Учреждения. Обращает внимание детей на изменение и украшение её помещений и 

территории, поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов 

деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. Продолжает знако-

мить с государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг и герб России; 

воспитывает уважительное отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника Оте-

чества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными местами в на-

селённом пункте, котором живёт, посвящёнными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными дос-

топримечательностями населённого пункта, развивает интерес детей к их посещению с роди-

телями (законными представителями); знакомит с названиями улиц, на которых живут дети 

(при наличии). Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. 

Создаёт условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах дея-

тельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так 

далее). 
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Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные образова-

тельные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, работаю-

щих в дошкольном отделении Учреждения (как музыкальный руководитель готовится к за-

нятиям с детьми, как повар делает салат на обед). Беседует с детьми, обращает внимание на 

целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат, вызывает у де-

тей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности де-

тей в дошкольном отделении Учреждения. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности 

взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, связанную с желанием расска-

зать о профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать о результатах их 

труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о 

многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и тому 

подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя экспери-

ментирование способствует обогащению представлений детей об отличительных признаках 

материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий) материал, промокаемый (водо-

отталкивающий) материал, мягкий (твёрдый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать 

бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, 

мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о её 

назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создаёт условия для позитивного включения детей в процессы самообслужи-

вания в режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять самостоятельность 

и инициативность, используя приёмы поощрения и одобрения правильных действий детей, 

результатов процесса самообслуживания. Одобряет действия детей, направленные на оказа-

ние взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и то-

му подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережно-

го отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на место по-

сле игры и тому подобное. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важ-

ности соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения качественно-

го результата, демонстрирует детям приёмы самоконтроля для оценки результата, поощряет 

действия детей, направленные на применение способов самоконтроля в процессе выполне-

ния действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах безо-

пасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми людьми 

и в телефонных разговорах с ними. 

Создаёт условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и 

предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет стремле-

ние детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о том, как они 

дома соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие приме-

ры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и дошкольном отделении Учреждения необхо-

димо соблюдать не только для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и иг-

рушки необходимо класть на своё место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в си-

туациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в условиях 

дошкольного отделения Учреждения, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно 
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пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, 

то можно порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только 

под его присмотром. 

Создаёт игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безопасного по-

ведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждает с детьми 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на по-

мощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и тому подобное. 

 

От 5 лет до 6 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) В сфере социальных отношений: 

- обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуа-

циях в семье и дошкольном отделении Учреждения; 

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные эмо-

циональные проявления сверстников и взрослых; 

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

- обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в 

группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязан-

ностях в группе. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию; 

- знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празд-

нования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отече-

ства, достижения страны; 

- поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоцио-

нальный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведе-

ниях искусства, явлениях природы. 

3) В сфере трудового воспитания: 

- формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; разви-

вать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, хо-

зяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

- знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать перво-

начальные представления о финансовой грамотности. 

4) В области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в бы-

ту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека си-

туациям; 

- знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресур-

сами, исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуально-

го использования. 
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Содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчёркивает дос-

тижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расшире-

нии форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в 

группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в дошкольном отделении Учреждения; забота и 

поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мими-

ке, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта де-

тей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипли-

кации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуля-

ции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены се-

мьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совмест-

ный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает пред-

ставления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в 

совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договари-

ваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными 

друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать своё отношение 

к результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное пре-

одоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обо-

гащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюде-

ния принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязан-

ностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, 

хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к дошкольному отделению Учреждения: поддержи-

вает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное от-

ношение к пространству и оборудованию дошкольного отделения Учреждения. Включает 

детей в подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых людей, 

младших детей в дошкольном отделении Учреждения. Поддерживает чувство гордости де-

тей, удовлетворение от проведённых мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. Расширяет 

представления о государственных символах России – гербе, флаге, гимне, знакомит с исто-

рией их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, 

что Россия – большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выра-
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жению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 

внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государст-

венного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный 

день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 

празднования, памятными местами в населённом пункте, посвящёнными празднику. Воспи-

тывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографиче-

скими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик 

и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознатель-

ность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населённый 

пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со 

смыслом некоторых символов и памятников населённого пункта, развивает умения откли-

каться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает прояв-

ления у детей первичной социальной активности: желание принять участие в значимых со-

бытиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан 

(чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошколь-

ного возраста с разными видами производительного (промышленность, строительство, сель-

ское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, тор-

говля) труда. Создаёт образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными 

профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает 

внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой трудо-

вого процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор тру-

довых действий в соответствии с целью, результат): рабочий на фабрике изготавливает то-

вар, шофёр развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар, продавец продаёт товар 

покупателю. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифро-

вой, её разнообразии, создаёт образовательные ситуации для знакомства детей с конкретны-

ми техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения 

результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создаёт условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказы-

вает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует представ-

ление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их уча-

стие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуа-

ции для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и 

услуг, формирует уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процес-

сах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за сто-

лами в зоне учебной деятельности), создаёт проблемные и игровые ситуации для развития 

умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных за-

дач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития уме-

ний реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашне-

го питомца и тому подобное. 

Педагог создаёт условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений 

во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получе-

ния единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 
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Педагог создаёт условия для закрепления представлений детей о правилах безопасно-

го поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет. 

Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, по-

буждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обгова-

ривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, 

постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями челове-

ка и опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не провалился 

в шахту, толкнул ребёнка на горке – мальчик упал на острый лёд и тому подобное). Иниции-

рует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать 

опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создаёт условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, ре-

шая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с 

детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в об-

щении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие на-

ходки и предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение 

с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует про-

блемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной си-

туации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресур-

сами. 

 

От 6 лет до 7 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) В сфере социальных отношений: 

- поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

- обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; развитие начал социально значимой активности; 

- обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распозна-

вать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориента-

ции; 

- развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты конструк-

тивными способами; 

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отноше-

ние к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

- расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать ин-

терес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения 

страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; 

- знакомить с целями и доступными практиками волонтёрства в России и включать 

детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтёрские мероприятия в дошколь-

ном отделении Учреждения и в населённом пункте; 
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- развивать интерес детей к населённому пункту, в котором живёт, переживание чув-

ства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания. 

3) В сфере трудового воспитания: 

- развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаи-

мосвязи видов труда и профессий; 

- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возмож-

ностей родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов; 

- развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

- поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

4) В области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области социально-коммуникативного развития 

 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных оши-

бок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знако-

мит детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их наруше-

ния. Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным 

обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок посе-

щает дошкольную образовательную организацию, затем учится в общеобразовательной ор-

ганизации, в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек передаёт опыт последую-

щим поколениям). Объясняет детям о необходимости укрепления связи между поколениями, 

взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, 

учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, пони-

мать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверст-

ников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помо-

гает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания 

и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и 

доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить 

вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в 

природе и произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 

бюджет. 

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступ-

ках и взаимоотношениях. 
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Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 

планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращённость и интерес 

к мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах дея-

тельности; подчёркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; способствует 

тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали партнёров по ин-

тересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в груп-

пе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они самые 

старшие среди детей в дошкольном отделении Учреждения, показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к обучению в общеобразова-

тельной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине – России. Знакомит детей с признаками и характеристиками го-

сударства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория го-

сударства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия – самая большая 

страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России – 

Москве и об административном центре федерального округа – город Тула, на территории 

которого проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования го-

сударственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных на-

циональностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес к 

их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтёрства в России, вы-

зывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтёрского движения. 

Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в соци-

альные акции, волонтёрские мероприятия в дошкольном отделении Учреждения и в насе-

лённом пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государст-

венного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный 

день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, День доброволь-

ца (волонтёра) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей в 

празднование событий, связанных с жизнью населённого пункта, – День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаме-

нитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывает 

чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памя-

ти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населённому пункту, в котором живут, переживание чувст-

ва удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. 

Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное по-

знание достопримечательностей родного населённого пункта на прогулках и экскурсиях, 

чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и 

макеты локаций, использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой 

родного населённого пункта. 
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3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путём знакомства де-

тей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с 

потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, ор-

ганизует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоот-

ношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чте-

ние художественной литературы для знакомства детей с многообразием профессий совре-

менного человека. Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, 

предъявляемых к человеку определённой профессии, раскрывает личностные качества, по-

могающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные обя-

занности. 

Педагог создаёт игровые и проблемные ситуации для расширения представлений де-

тей об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денеж-

ных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рацио-

нального поведения в процессе реализации обменных операций: деньги – товар (продажа – 

покупка), формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов пи-

тания, игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотно-

сти педагог формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам 

потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания 

в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной дея-

тельности), создаёт проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять от-

дельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (закон-

ных представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализовывать 

элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в ком-

нате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому 

подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время де-

журства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого 

трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда – 

ножниц, иголки и тому подобных. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в си-

туациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остался один в темноте, 

потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму 

(ушиб, порез и тому подобное). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, 

педагог активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позво-

ляет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и пра-

вил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организа-

цию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой меди-

цинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 

(врач скорой помощи, врач-травматолог, полицейский, охранник в дошкольном отделении 

Учреждения, пожарный и другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном 

поведении дома, на улице, в природе, в дошкольном отделении Учреждения, в местах боль-

шого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах 

и парках. 
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Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками 

в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать 

правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учётом требований СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудни-

чество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населённому пункту, родному краю, 

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родите-

лям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этни-

ческой и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 

позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(п. 19 ФОП ДО) 

 

От 2 лет до 3 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусо-

вого, обонятельного. 

2) Развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач. 

3) Совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величи-

ны как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим 

признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4) Формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, вели-

чине и количестве предметов на основе чувственного познания. 

5) Развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 

взрослых. 
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5) Расширять представления о населённом пункте, в котором живёт ребёнок, его дос-

топримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, дошколь-

ного отделения Учреждения. 

6) Организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближай-

шего окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми 

объектами неживой природы; 

7) Развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов 

и определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по 

цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основан-

ных на перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на дейст-

вия переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: 

сачков, черпачков для выуживания из специальных ёмкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек, палочек со свисающим на верёвке магнитом для «ловли» на неё не-

больших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда (зако-

лачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создаёт ситуации для использования детьми пред-

метов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения практи-

ческих задач; 

- педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства од-

новременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более ко-

лец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трёхместной матрёшки с совме-

щением рисунка на её частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различный 

размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений 

и игр-занятий формирует обобщённые способы обследования формы предметов – ощупыва-

ние, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление настойчи-

вости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

- педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы окру-

жающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; 

подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предме-

тов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой и ма-

ленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количест-

венной стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) 

предметов. 

3) Окружающий мир: 

- педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явле-

ниями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофёр водит ма-

шину, доктор лечит); развивает представления о себе (о своём имени, именах близких родст-

венников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть голо-

ва, руки, ноги, лицо; на лице – глаза, нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональ-

ных состояниях (проголодался – насытился, устал – отдохнул; намочил – вытер; заплакал – 

засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; «Бабушка 

вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа ра-

ботает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их назначении: 



45 
 

предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, мет-

ла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

- в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направ-

ляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые дос-

тупны для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких 

животных и их детёнышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы пере-

движения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их ха-

рактерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и поддержи-

вает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым 

явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным 

и растениям. 

 

От 3 лет до 4 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их ис-

пользовании в самостоятельной деятельности. 

2) Развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувст-

венные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские уме-

ния. 

3) Обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам. 

4) Конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о 

родном населённом пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в праздниках. 

5) Расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, живот-

ных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, 

явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с 

правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, по-

глаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому 

подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, жёл-

тый, зелёный, синий, чёрный, белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и за-

крепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и 

обогащает познавательные действия детей, задаёт детям вопросы, обращает внимание на по-

становку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, инст-

рукцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. Орга-

низует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и сверстниками; 

- при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 

детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по 

слову. 

 



46 
 

2) Математические представления: 

- педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления про-

стейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше 

– меньше, короче – длиннее, шире – уже, выше – ниже, такие же по размеру; больше – мень-

ше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приёмы наложения и прило-

жения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов путём добавления 

одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из большей группы; рас-

ширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ни-

ми; 

- знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, акти-

визируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту характери-

стик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в 

пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать 

контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 

- педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим членам семьи, 

людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, вклю-

чаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить за подарки, ока-

зывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с населён-

ным пунктом, в котором живёт ребёнок, даёт начальные представления о родной стране, о 

некоторых наиболее важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые 

ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают кварти-

ру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работников дошкольно-

го отделения Учреждения (младшего воспитателя, повара, дворника, машиниста по стирке 

белья). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к 

предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не 

сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Даёт первые 

представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль 

и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и 

другие). В ходе практического обследования знакомит с некоторыми овощами и фруктами 

(морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их вкусовыми качествами (кислый, 

сладкий, солёный). 

4) Природа: 

- педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустар-

никах, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, по-

могает их различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, пита-

ние; польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами 

воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями 

природы в разные сезоны года и изменениями в жизни животных, растений и человека (вы-

делять признаки времён года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). Спо-

собствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осто-

рожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту приро-

ды и замечать изменения в ней в связи со сменой времён года. 
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От 4 лет до 5 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и само-

стоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2) Развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной со 

сверстниками и взрослыми деятельности. 

3) Обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, фор-

ме, величине предметов, пространственных и временных отношениях. 

4) Расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной деятель-

ности с родителями (законными представителями) и членам семьи; продолжать развивать 

представления детей о труде взрослого. 

5) Развивать представления детей о своей малой родине, населённом пункте, в кото-

ром живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с тради-

циями и праздниками, принимать участие в подготовке к праздникам, эмоционально откли-

каться на участие в них. 

6) Расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенно-

стях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях. 

7) Обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, 

знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками времён 

года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать эмоцио-

нально-положительное отношение ко всем живым существам, желание их беречь и заботить-

ся. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать 

и называть уже известные цвета (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный) и оттен-

ки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, оран-

жевый, светло-зелёный). Развивает способность различать и называть форму окружающих 

предметов, используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, пря-

моугольник, треугольник); находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам 

путём непосредственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; 

описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

- педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных 

анализаторов (на слух, ощупь, счёт движений и других), пересчитывать предметы и отсчи-

тывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости числа от 

формы, величины и пространственного расположения предметов; помогает освоить порядко-

вый счёт в пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений (вперёд, на-

зад, вниз, наверх, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

- педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения 

поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь в 

решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном ре-

шении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 
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- расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с 

ними; подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть разной 

формы, сделаны из разных материалов; даёт почувствовать и ощутить, что предметы имеют 

разный вес, объём; демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, сравнения 

предметов между собой, показывая избегание возможности сделать ложные выводы (боль-

шой предмет не всегда оказывается более тяжёлым); 

- показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например: если холодно – нужно теплее одеться, если темно – нужно зажечь 

свет, если сильный ветер – закрыть окно. Указывает на необходимость замечать целесооб-

разность и целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины и следст-

вия собственных действий; 

- педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине 

и Отечестве; представления о населённом пункте, в котором живут, некоторых городских 

объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о родной 

стране, некоторых общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых 

в городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и 

селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огоро-

дом, будкой для собаки и так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные орга-

низации, дошкольные образовательные организации, поликлиники, магазины, парки, ста-

дионы и другие. 

4) Природа: 

- педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного края, 

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные сезоны 

года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы на основе 

признаков (дикие – домашние, хищные – травоядные, перелётные – зимующие, деревья – 

кустарники, травы – цветковые растения, овощи – фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит 

с объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями 

природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололёд, град, ветер); свойствами и каче-

ствами природных материалов (дерево, металл и другое), используя для этого простейшие 

опыты, экспериментирование; 

- в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об элементар-

ных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет представле-

ние о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными растениями, за 

огородом и садом, способствует накоплению положительных впечатлений ребёнка о приро-

де. 

 

От 5 лет до 6 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего ми-

ра в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2) Формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования. 

3) Развивать способность использовать математические знания и аналитические спо-

собы для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение 

объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, счёт, 

упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное); совершенствовать ориентиров-

ку в пространстве и времени. 

4) Развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окру-

жения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной на-
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правленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и 

сверстниками деятельности. 

5) Расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенно-

стях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать 

учить группировать объекты живой природы. 

6) Продолжать учить детей использовать приёмы экспериментирования для познания 

объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств. 

7) Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью че-

ловека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, 

желание их беречь и заботиться. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахрома-

тические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, тёплые и холодные оттенки; расширяет знания об 

известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зелёный, сиреневый); развивает способность различать и называть геометрические 

фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выде-

лять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки 

свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации педагог ор-

ганизует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группами предметов, 

сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы по разным основаниям пре-

имущественно на основе зрительной оценки; совершенствует приёмы сравнения, упорядочи-

вания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений. Фор-

мирует представления о том, как люди используют цифровые средства познания окружаю-

щего мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного использования; 

- педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов дея-

тельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление 

наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных 

форм совместной познавательной деятельности показывает детей возможности для обсужде-

ния проблемы, для совместного нахождения способов её решения, поощряет проявление 

инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

- в процессе обучения количественному и порядковому счёту в пределах десяти педа-

гог совершенствует счётные умения детей, понимание независимости числа от пространст-

венно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результа-

та сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию 

отношений между рядом стоящими числами; 

- педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, разли-

чающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе 

непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует освое-

ние детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью ус-

ловной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные отноше-

ния при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах 

времени: сутки, неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

- педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о насе-

лённом пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначе-
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нии некоторых общественных учреждений – магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, 

кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о её 

столице, государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных 

исторических событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран 

и народов мира; 

- педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей 

– особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понима-

ние, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

4) Природа: 

- педагог формирует представления о многообразии объектов животного и раститель-

ного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные се-

зоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты 

живой природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет 

внимание детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, 

питание); создаёт ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животны-

ми относительно их потребностей; 

- педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознаком-

ления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах 

неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). 

Уточняет представления о признаках разных времён года (погодные изменения, состояние 

деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о деятельности чело-

века в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и раз-

влечения и другое); 

- способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 

 

От 6 лет до 7 лет 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов. 

2) Развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

3) Обогащать пространственные и временные представления, поощрять использова-

ние счёта, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования 

предметов окружающего мира. 

4) Развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания ок-

ружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования. 

5) Закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компе-

тентности в решении различных познавательных задач. 

6) Расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её традициям и 

праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним. 

7) Формировать представления детей о многообразии стран и народов мира. 

8) Расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к 
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среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны 

года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы. 

9) Расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отноше-

ния к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и её защитой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

в области познавательного развития 

 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы позна-

ния свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов 

по 4-6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 

организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 

называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка; 

- педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осу-

ществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению самоконтроля и взаи-

моконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверст-

никами, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет 

умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, проявлять ини-

циативу; 

- обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, за-

крепляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

- педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 

схем, использование знаков, эталонов и другое; 

- в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения счи-

тать в прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах 

первого десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

- обогащает представления о плоских и объёмных геометрических фигурах, совер-

шенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи 

между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать 

фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, че-

тырёхугольники и тому подобное), овладению различными способами видоизменения гео-

метрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

- формирует представления и умение измерять протяжённость, массу и объём веществ 

с помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и резуль-

татом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает 

способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в 

клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, развивает 

чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

- в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном на-

селённом пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримеча-

тельностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, президент, столица и 

крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения об-

щественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
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Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса де-

тей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся лю-

дям России; 

- формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира на ней. 

4) Природа: 

- педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природно-

го мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о не-

которых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон (пус-

тыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, 

изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства 

объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии и сход-

стве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе 

взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений (в том 

числе и культурных, лекарственных растений), животных, профессиях с этим связанных; 

- педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воз-

духа, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 

(моря, океаны, озёра, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископае-

мых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании 

человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водо-

хранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, ко-

меты, звёзды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

- углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу; 

- закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и за-

ботливое отношение к природе и её ресурсам. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-

тельное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «По-

знание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР (АОП ДО) 

 

2.2.1. Образовательная область «Социальное-коммуникативное развитие» 

 

2.2.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребёнка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными за-

дачами образовательной деятельности являются создание условий для: 



53 
 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребёнка с ТНР с педагогом и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-

гом, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу обучающихся и педагогов в дошкольном отделении Учреждения; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребёнка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.2.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме разви-

вающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого 

и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обу-

чающихся к окружающим педагогам и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагоги органи-

зуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: 

парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначе-

ния, с игрушками педагоги уточняют представления обучающихся о цвете предметов (крас-

ный, синий, жёлтый, зелёный, чёрный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор предметов одного цвета 

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагоги в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре фор-

мируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками дошкольного отделения Учреждения в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым про-

цессам, которые осваивает ребёнок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Педагоги обучают обучающихся использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 
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своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области прово-

дят педагоги (воспитатели), согласуя её содержание с тематикой работы, проводимой учите-

лем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) обучающих-

ся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-

правлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся 

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогом, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразви-

вающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольном отделении Учреждения стимулирует, прежде всего, речевую ак-

тивность. 

Объектом особого внимания педагогов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование ис-

пользования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соот-

ветствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудо-

вых процессов, которые осваивает ребёнок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Основное внимание педагогов в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с не-

вербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на сти-

мулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по акти-

визации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» включается в совместную образовательную деятельность педагогов и обучающихся в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные ло-

гопедические занятия. В игре возникают партнёрские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребёнок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимо-

действие педагога с детьми с ТНР строится с учётом интересов каждого ребёнка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят педагоги (воспитатели), интегрируя её содержание с тематикой логопедиче-

ской работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных спо-

собностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 
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воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» жела-

тельно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех осталь-

ных специалистов, работающих с детьми с ТНР. 

2.2.1.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-

правлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с други-

ми детьми и педагогом, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работ-

ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимули-

рование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельно-

сти, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят педагоги (воспитатели), интегрируя её содержание с тематикой логопедиче-

ской работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с обучающимися с ТНР предпо-

лагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружаю-

щего их мира людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся ак-

тивизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

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 РППС и привлечение обу-

чающихся к творческим играм. Педагоги организуют сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры ак-

тивно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей ра-

боты. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. За-

нятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревож-

ностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и 

родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, её основных функций (коммуникативной, регулирующей, познава-

тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
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обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогом и другими детьми, разви-

тие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-

дине: о городах России, о её столице, о государственной символике, гимне страны. У обу-

чающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах бы-

та, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-

ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи-

вого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в усло-

виях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обу-

чающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея-

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают РППС, исходя из потребностей 

каждого ребёнка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

2.2.2.1. В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

2.2.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:  

- развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности;  

- обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;  

- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности;  

- формирование представлений об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 
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- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по зву-

чанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрёшку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застёжек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаи-

модействию с педагогом и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредован-

ность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 

помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся эле-

ментарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоя-

тельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

2.2.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конст-

руктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование эле-

ментарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональ-

ных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространствен-

ными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное со-

провождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляет-

ся комплексно при участии всех специалистов. Педагоги организуют групповые и индивиду-

альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-

рах, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связы-

вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматри-

вание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 
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Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказа-

ми, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогом литера-

турные произведения по ролям. 

2.2.2.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает соз-

дание педагогом ситуаций для расширения представлений обучающихся о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средст-

ва общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других свя-

зей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко исполь-

зуются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, уп-

ражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обес-

печивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсо-

моторного 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: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполне-

ние коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (тёмной и светлой сен-

сорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цве-

товом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, со-

стояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счёта количеств, определения пространственных отноше-

ний у разных народов. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

2.2.3.1. В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

2.2.3.2. Учреждение самостоятельно в праве выбора способа речевого развития обу-

чающихся, в том числе с учётом особенностей реализуемых основных образовательных про-

грамм и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
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2.2.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего до-

школьного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и эле-

ментарных коммуникативных умениях.  

Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, 

речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Ре-

чевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на оз-

накомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаи-

модействии с педагогом и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагог обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и 

расширение объёма понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в 

ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагог вступает с каждым ребёнком в 

эмоциональный контакт, строя своё взаимодействие с ребёнком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребёнка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогиче-

ский работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ре-

бёнка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуа-

ции, стимулирующие желание ребёнка устанавливать контакт со педагогом и с другими 

детьми. Для этого совместная деятельность педагога и обучающихся осуществляется в игро-

вой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия 

с каждым ребёнком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребёнка уверенность в 

своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трёх (трёх с поло-

виной) до четырёх лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогом показа действий и 

их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последую-

щим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой по-

мощью педагога. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования пред-

ставлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогов и обу-

чающихся во всех ситуациях жизни в дошкольном отделении Учреждения. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребёнком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребёнка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, на-

сколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему сред-

ства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических заня-

тий, а педагоги (воспитатели) в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребёнка: сфор-

мированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогом и другими детьми 

в игре, используя различные средства коммуникации. 

2.2.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего до-

школьного возраста. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать своё отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, де-

лать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогов. Педагоги стиму-

лируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в раз-

личных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у ка-

ждого ребёнка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогом и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребёнка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой дея-

тельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогом и другими детьми. 

2.2.3.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

тельности, развиваются её когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мыш-

ление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представ-

лений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для разви-

тия фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приёмов комменти-

рованного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллю-

стративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педаго-

гом, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчёт о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активно-

сти обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организо-

ванных игр и в совместной деятельности, ведётся формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные си-

туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-

метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседнев-

ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-

ные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
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вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению гра-

моте. Эту работу педагог (воспитатель) и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей 

и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедиче-

ской работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.3. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы согласно ФОП ДО 

 

2.3.1. Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в группе 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Про-

граммы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

2.3.2. Коррекционно-развивающая работа объединяет комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, а также мониторинг динамики их развития. Коррекционно-развивающую работу осуще-

ствляют педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед. 

2.3.3. Задачи коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образова-

ния: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с 

трудностями освоения Программы и социализации в дошкольном отделении Учреждения; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обу-

словленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, инди-

видуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образователь-

ной организации (далее – ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- содействие поиску и отбору одарённых обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сниже-

нию или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

2.3.4. Коррекционно-развивающая работа организуется:  

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ППК. 

2.3.5. Коррекционно-развивающая работа реализуется в форме групповых и (или) ин-

дивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррек-

ционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и техноло-

гий реализации определяется дошкольным отделением Учреждения самостоятельно, исходя 

из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опреде-

ляется с учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ППК 

дошкольного отделения Учреждения. 
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2.3.6. 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: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на осно-

вании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболе-

ваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и на-

следственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении дошкольного отделения Учреждения; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

- одарённые обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные тако-

выми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установ-

ленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов рис-

ка негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

2.3.7. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися целевых групп осуществ-

ляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекцион-

но-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

2.3.8. Коррекционно-развивающая работа строится дифференцированно в зависимо-

сти от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматри-

вать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

2.4.1. Направление «Психологическая диагностика» 

 

Согласно ФОП ДО диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопро-

вождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в дошкольном отделении Учре-

ждения) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адап-

тации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации 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 нозологиче-

ской группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 
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- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потреб-

ностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одарённости; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одарённо-

сти; 

- 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 при-

роды имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков обра-

зовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 

Использование психологической диагностики регламентировано в ст.3.2.3. ФГОС ДО. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление ин-

дивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процес-

са. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Договор с родителями об оказании психологической помощи заключается в том слу-

чае, если в договоре об оказании образовательных услуг, который заключается с родителями 

при поступлении ребёнка в детский сад, отсутствует пункт о проведении психологической 

работы с детьми. 

Такой договор может заключаться как индивидуально с каждым родителем, так и сра-

зу с группой родителей в целом. 

Пример согласия, заполняемого в индивидуальном порядке: 

 

Согласие родителей на работу психолога с ребёнком 

 

Для взаимодействия педагога-психолога с Вашим ребёнком необходимо получить Ва-

ше разрешение на индивидуальные и подгрупповые занятия. Психолого-педагогическое со-

провождение будет осуществляться педагогом-психологом (Фамилия И.О). 

Психолого-педагогическое сопровождение основано на доверительных отношениях 

между участниками. Всё, что будет происходить на занятиях, не будет выноситься за 

пределы психологического кабинета. Рекомендации по результатам работы будут выданы 

по Вашему индивидуальному запросу. 

Подписав эту форму, Я (фамилия, имя, отчество родителя (законного представите-

ля) ребёнка даю согласие на взаимодействие моего ребёнка (фамилия, имя, отчество ребён-

ка) с педагогом-психологом. 

 

Дата                                                      Подпись 
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Примерная форма группового согласия: 

 

Согласие на осуществление психологической работы с педагогом-психологом 

в группе в 2023-2024 учебном году 

 

Ф.И. ребёнка 

Согласие 

на психологическую работу. 

Согласен/Не согласен 

Ф.И.О. 

родителя 
Дата Подпись 

…     

 

Методы и формы диагностирования: индивидуальные беседы, опросы, наблюдения за 

детьми в свободной и в специально созданной образовательной среде. Задания учитывают 

возрастные особенности и возможности детей, обеспечивая адекватное понимание ими со-

держания, опираются на «зону актуального развития» воспитанников. 

Анализ полученных данных помогает определить уровень усвоения детьми про-

граммного материала, их склонности и возможности, что в дальнейшем позволяет своевре-

менно вносить коррективы в организацию образовательного процесса, дифференцированно 

подойти к развитию каждого воспитанника; решать задачи психологического сопровожде-

ния детей. 

 

Примерный перечень психодиагностических методик 

 

Возраст Методика/Автор Применение 

Познавательное развитие.  

Развитие основных психических функций 

2-7 лет 

Методики психолого-

педагогической диагностики. 

Е.А. Стребелева 

Диагностика психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Выявление 

уровня познавательного и речевого развития, 

обследование слуха детей разных возрастных 

категорий. 

1-3 года 

Диагностический  

инструментарий 

второго и третьего года 

жизни ребёнка. 

К.Л. Печора,  

Г.В. Пантюхина 

Оценка нервно-психического развития детей. 

3-4 года 

Экспресс-методика 

психологической диагностики 

детей 3-4 лет 

при поступлении в детский сад. 

Белопольская Н.Л. 

Исследование интеллекта и поведения. 

6-7 лет Тест Векслера 

Уровень развития общего вербального и не-

вербального интеллекта, частных интеллек-

туальных способностей, потенциал обучае-

мости, уровень сохранности интеллекта. 

3-7 лет 

Зрительно-моторный  

гештальт-тест 

Л.Бендер 

Уровень развития способности к пространст-

венной организации визуального стимульно-

го материала и зрительно-моторной коорди-

нации у детей. 
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6-7 лет Тест Тулуз-Пьерона 
Исследование особенностей внимания, пси-

хомоторного темпа. 

С 5 лет Таблицы Шульте 
Исследование особенностей внимания и ха-

рактера работоспособности ребёнка. 

3-7 лет 

Психодиагностический комплект 

«От диагностики к развитию». 

С. М.Забрамная 

Определение образовательных возможностей 

детей дошкольного возраста. 

3-7 лет 

«Экспресс-диагностика 

в детском саду». 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

Экспресс-диагностика развития психических 

процессов у детей дошкольного возраста: 

уровень интеллектуального развития, произ-

вольности, особенности личностной сферы. 

3-7 лет 

Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» 

под ред. Н.Ю. Куражевой 

для разных возрастных групп 

Исследование мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия в соответствие с 

возрастом. 

5-7 лет 
Методика «Домик». 

Н.И. Гуткина 

Позволяет выявить умение ребёнка ориенти-

роваться в своей работе на образец, умение 

точно скопировать его, выявляет особенно-

сти развития произвольного внимания, про-

странственного восприятия, сенсомоторной 

координации и тонкой моторики руки.  

2,5-7 

лет 

Диагностический комплект 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Исследование особенностей развития позна-

вательной сферы детей, углубленная оценка 

психического развития, в том числе регуля-

тивной, когнитивной и аффективно-

эмоциональной сфер, операционных харак-

теристик деятельности и межличностных от-

ношений детей. 

6-7 лет 

Ориентировочный тест 

школьной зрелости  

Керна-Йерасика 

Исследование готовности детей к обучению в 

школе. 

С 5 лет 

Психологические  

рисуночные тесты 

(рисунок человека,  

несуществующего 

животного,  

рисунок семьи). 

А.Л. Венгер 

Позволяет оценивать психологическое со-

стояние и уровень умственного развития, 

личностные особенности, межличностные 

отношения, диагностировать психические 

заболевания. 

3-8 лет 

Методика 

«Исключение предметов  

(Четвёртый лишний)». 

Белопольская Н.Л. 

Изучение особенностей мышления детей, 

уровня развития и качественных характери-

стик процессов обобщения наглядного мате-

риала. 

3-8 лет 

Методика  

«Разрезные картинки». 

Белопольская Н.Л. 

Исследование целостного восприятия, воз-

можности создавать и узнавать предметы. 

6-7 лет 
Графический диктант. 

Д.Б. Эльконин 

Исследование ориентации в пространстве, 

определение умения внимательно слушать и 

точно выполнять указания взрослого, пра-

вильно воспроизводить заданное направле-

ние линии, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого. 
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7 лет 
Методика «10 слов». 

А.Р. Лурия 
Исследование памяти дошкольника. 

5-7 лет 

«Диагностическая программа 

в системе предшкольного 

образования». 

Ю.А.Афонькина 

Выявление уровня сформированности пред-

посылок к овладению учебной деятельно-

стью 

6-7 лет 

«Цветные прогрессивные 

матрицы» 

Дж.Равен 

Диагностика познавательного развития 

3-7 лет 

Психодиагностический комплект.  

О. М. Дьяченко и др.  

«Психолог в детском дошкольном 

учреждении» 

Диагностика особенностей восприятия, 

воображения. 

Особенности личностного развития 

3,5-7 

лет 

Тест тревожности.  

Р. Теммл, М. Дорки, 

Изучение тревожности в типичных для ре-

бёнка. 

5-7 лет 
Карта наблюдения. 

Д. Скотт 

Изучение эмоциональной и поведенческой 

сферы. 

6-8 лет 

Методика самооценки «Дерево». 

Д.Лампен,  

в адаптации Л.П. Пономарено 

Изучение самооценки дошкольников. 

6-7 лет 

«Лесенка». 

В.Г. Щур  

(модиф. А.М.Прихожан) 

Выявление системы представлений ребёнка о 

том, как он оценивает себя сам, как, по его 

мнению, его оценивают другие люди и как 

соотносятся эти представления между собой. 

5-7 лет 

Тест Рене Жиля 

в адаптации И.Н.Гильяшевой,  

Н.Д. Игнатьевой 

Изучение личности ребёнка и особенностей 

отношения его к близким людям. 

5-7 лет 

Методика исследования 

мотивационной сферы детей. 

Гуткина Н.И. 

Исследование мотивационной сферы. 

4-7 лет 
Тест «Страхи в домиках». 

Модификация М.А. Панфиловой 

Выявление страхов у детей и определение их 

характера в ходе индивидуальной беседы. 

3-7 лет 

Методика изучения понимания 

эмоциональных состояний людей, 

изобраённых на картинке  

Г.А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

Изучение понимания эмоциональных со-

стояний людей, изображенных на картинке. 

3-7 лет 

Диагностика 

эмоционального состояния 

детей в дошкольном учреждении.  

Григорович Л.Г., Воробьева Т.С. 

Диагностика эмоционального состояния де-

тей в дошкольном учреждении, психологиче-

ского благополучия в группе. 

4-7 лет 
Детский апперцептивный тест. 

Л.Беллак 

Позволяет получить более содержательную 

информацию об эмоционально-личностных 

особенностях ребёнка. 

3-7 лет 
«Тест тревожности». 

Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен 

Исследование характерной для ребёнка тре-

вожности в типичных для него жизненных 

ситуациях (где соответствующие свойства 

личности проявляются в наибольшей степе-

ни). 
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3-7 лет 

Диагностика 

социального развития ребёнка. 

Щетинина А.М. 

Изучение особенностей социального разви-

тия детей дошкольного возраста. 

Речевое развитие 

3-8 лет 

Методика 

«Понимание смысла  

сюжетных картинок». 

Белопольская Н.Л. 

Для исследования процесса понимания деть-

ми явного и скрытого смысла сюжета. 

3-7 лет 

Методика исследования лексики.  

Н.В.Серебрякова,  

Л.С. Соломохова. 

Исследование активного и пассивного слова-

ря. 

1,5-3 

лет 

Альбом по развитию речи 

для самых маленьких 

Батяева С.В., Савостьянова Е.В. 

Общая диагностика речевого развития, воз-

можного отставания. 

 

Данные диагностики являются основой реализации индивидуального подхода при 

планировании коррекционно-развивающей работы, а мониторинг психологического развития 

(проведение диагностических срезов в начале и в конце учебного года) позволяет определить 

эффективность коррекционно-развивающей работы, наметить дальнейший маршрут психо-

логического сопровождения. 

 

Система мониторинга развития обучающихся с ТНР 

 

Целью психологической диагностики является получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психологического развития детей с ОНР. При этом 

участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родите-

лей (законных представителей). 

Полученные данные в результате психологической диагностики могут использоваться 

для: 

- задач психологического сопровождения; 

- проведения квалифицированной коррекции развития детей с ОНР. 

Диагностические мероприятия с детьми с ОНР включают в себя два этапа: первичный 

и итоговый. 

Первичная диагностика проводится с детьми с ОНР в сентябре (первая и вторая неде-

ля) и включает в себя: 

- сбор информации о ребёнке; 

- изучение медицинской карты ребёнка; 

- углубленную диагностику познавательного, коммуникативного и эмоционально-

волевого развития ребёнка. 

Итоговая диагностика проводится в мае. Она направлена на выявление динамики раз-

вития детей с ОНР в результате коррекционно-развивающих занятий. 
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Методическое обеспечение психологической диагностики 

 

Образовательная 

область 

Диагностический 

комплект 

Диагностируемые 

параметры 

Возраст 

обучающихся 

Познавательное 

развитие 

Павлова Н.Н.,  

Руденко Л.Г.  

«Экспресс-

диагностика в  

детском саду» 

Немов Р.С.  

«Психология  

(Психодиагностика)» 

Выявление 

уровня развития 

психических 

процессов 

4-6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методика 

«Эмоциональные  

лица» 

Семаго Н.Я.,  

Корепанова М.В., 

Харлампова Е.В. 

«Диагностика разви-

тия и воспитания до-

школьников» 

Оценка 

Возможности 

адекватного 

опознания 

6-7 лет 

 

По запросу педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся педагог-

психолог может проводить дополнительную диагностику детей с ТНР. 

Методическое обеспечение дополнительной психологической диагностики: 

1) Социально-коммуникативное развитие 

 

Диагностический комплект Диагностируемые параметры 
Возраст 

обучающихся 

Тест «Сказки»  

Л.Дюсса 
Исследование эмоциональной сферы 5-7 лет 

Методика «Лесенка»  

в модификации  

Якобсон С.Г., Щур В.Г. 

Исследование самооценки 5-7 лет 

Графическая методика  

«Кактус»  

Панфилова М.А. 

Выявление состояния эмоциональной сферы 

ребёнка, выявление наличия агрессии,  

её направленности и интенсивности. 

 

С 4 лет 

Методика «Социометрия» 

Морено Дж. 
Диагностика межличностных отношений С 5 лет 

Проективная методика  

«Рисунок семьи» 

Диагностика эмоционального благополучия 

и структуры семейных отношений 
С 4 лет 

Тест «Диагностика эмоцио-

нальных отношений в семье» 

Бене Е., Антони Д. 

Изучение эмоциональных отношений 

ребёнка с семьёй 
С 4 лет 

Методика «Паровозик» 

Велиева С.В. 

Определение особенностей 

эмоционального состояния ребёнка 
3-5 лет 

Тест тревожности 

Теммл Р., Дорки М., Амен В. 
Определение уровня тревожности у детей 4-7 лет 

Тест на выявление детских 

страхов 

Выявление и уточнение преобладающих 

страхов у детей старше трёх лет 
3-7 лет 



69 
 

«Страхи в домике» 

Захаров А.И., Памфилова 

М.А. 

 

2) Художественно-эстетическое развитие 

 

Диагностический комплект Диагностируемые параметры 
Возраст 

обучающихся 

Методика 

«Дорисовывание фигур» 

Дьяченко О.М. 

Определение уровня развития воображения, 

способности создавать оригинальные образы 
5-7 лет 

Методика 

«Придумай рассказ» 

Исследование уровня развития воображения, 

вербальной креативности 
4-7 лет 

 

3) Физическое развитие 

 

Диагностический комплект Диагностируемые параметры 
Возраст 

обучающихся 

Карта сенсомоторного 

развития 
Оценка психомоторного развития 3-4 года 

 

2.4.2. Направление «Коррекционно-развивающая работа» 

 

Согласно ФОП ДО коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих про-

грамм (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 психологиче-

скую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллек-

та 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 одарённости; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклю-

зивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных 

граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентично-

сти, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психо-

травмирующих 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 ребёнка. 
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В коррекционно-развивающей работе педагог-психолог учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов (ФГОС ДО от 

17.10.2013 г. № 1155). 

Цель: создать условия для раскрытия потенциала ребёнка, коррекция отклонений пси-

хического развития. 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения 

во внутренней психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психо-коррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с до-

школьниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению стано-

вится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуля-

ции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, при-

ведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Он отражает целостность процесса 

оказания психологической помощи как особого вида практической деятельности психолога. 

Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь на основе предварительно-

го тщательного психологического обследования. Реализация коррекционно-развивающей 

деятельности психолога требует постоянного контроля динамики изменений личности, пове-

дения, деятельности, динамики эмоциональных состояний в процессе коррекционной рабо-

ты. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи программы. 

2. Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует понимать как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 

развития. При оценке соответствия уровня развития ребёнка возрастной норме и формулиро-

вании целей коррекции необходимо учитывать следующие характеристики: 

- особенности социальной ситуации развития ребёнка; 

- уровень сформированности психологических новообразований на данном этапе воз-

растного развития; 

- уровень развития ведущей деятельности ребёнка, её оптимизация. 

Кроме понятия «возрастная норма», необходимо учитывать понятие «индивидуальная 

норма», которая позволяет наметить в пределах возрастной нормы развития программу оп-

тимизации развития для каждого конкретного клиента с учетом его индивидуальных особен-

ностей. 

3. Принцип коррекции «сверху вниз». Коррекция по принципу «сверху вниз» носит 

опережающий характер и строится как психологическая деятельность, нацеленная на свое-

временное формирование психологических новообразований, т.е. создание «зоны ближайше-

го развития». 

4. Принцип коррекции «снизу-вверх». При реализации этого принципа в качестве ос-

новного содержания коррекционной работы рассматриваются упражнение и тренировка уже 

имеющихся психологических способностей. 

5. Принцип системности развития психологической деятельности. Этот принцип зада-

ет необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих задач. 

 

Методы и технологии коррекционно-развивающей работы 

 

Методы в коррекционно-развивающей работе: 

- метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, ног и глаз активизируют развитие мозоли-

стого тела. При регулярном выполнении реципрокных движении образуется и активизирует-

ся большое количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что обес-

печивает развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 

способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга; 



71 
 

- метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей де-

тей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет 

максимально развивать способности каждого ребёнка, а именно: совершенствовать умение 

различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однород-

ные предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.; 

- метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: межполу-

шарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов. 

Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к партнеру – 

способности чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через органи-

зацию совместной деятельности дают ребёнку навыки взаимодействия в коллективе, форми-

руется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками 

и со взрослыми, позволяет повысить уровень социализации; 

- релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, диф-

ференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному раз-

витию ребёнка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование сво-

его тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого те-

ла; 

- арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: межполушар-

ному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных отделов; 

- конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные координации; 

- метод психо-гимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет 

снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить эле-

менты техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку 

отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В ре-

зультате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут бо-

лее адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, 

выразительные движения являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувствен-

ной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в 

телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства 

и переживания, могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для 

развития.
 

Психолого-педагогические технологии в коррекционно-развивающей работе: 

- здоровье-сберегающие; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- игровые техники и технологии; 

- арт-технологии.
 

С помощью игровых технологий у детей развиваются психические процессы. 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой направленности (диагно-

стические игры, игры на развитие познавательной активности, психических процессов, ком-

муникативные игры) помогает сформировать у воспитанников предпосылки к овладению 

учебной деятельностью. 

Результатом применения игровых технологий является снятие психоэмоционального 

напряжения, обеспечение психологической разгрузки детей, сообщение им сведений разви-

вающего и воспитательного плана, побуждение к активизации самостоятельной познава-

тельной деятельности, осуществление диагностических и коррекционных мероприятий, у 

детей появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складыва-

ются нормы нравственного поведения. 

Здоровье-сберегающие технологии (Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С., Базарный А.А.) 

применяются с целью обеспечения социально-эмоционального благополучия воспитанников, 

сохранения психического и физического здоровья, а также формирования знаний, умений и 
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навыков по здоровому образу жизни (релаксация, пальчиковая гимнастика, кинезиологиче-

ские упражнения, дыхательные гимнастики, гимнастики для глаз). 

Использование арт-терапевтических технологий (Киселева Л.В., Короткова Л.Д.) по-

зволяет отреагировать эмоциональные состояния, с помощью стимулирования креативных 

проявлений ребёнка или взрослого осуществить коррекцию психоэмоциональных, поведен-

ческих и других нарушений личностного развития (элементы изотерапии – проективный ри-

сунок, пескотерапии, сказкотерапии). Данный вид технологий используется в индивидуаль-

ной и подгрупповой работе с детьми (в том числе с детьми с ОВЗ). 

Информационно-коммуникационные технологии дополняют традиционные формы 

работы и расширяют возможности организации взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса. В работе используются компьютерные программы: Microsoft Office Word, 

Power Point, Excel, Windows Movie Maker. 

С помощью компьютерных программ оформляются конспекты занятий, выступлений 

- презентаций, различные картотеки, раздаточный и диагностический материал, буклеты, 

информационные стенды, видеоматериал для совместной деятельности с детьми, педагога-

ми, родителями. Используются мультимедийные презентации на методических мероприяти-

ях: семинарах-практикумах в МБДОУ, педагогических советах. С применением ИКТ улуч-

шается восприятие получаемой информации, наглядное её представление помогает повысить 

интерес к рассматриваемой проблеме. 

Направленность коррекционно-развивающей работы зависит от результатов, полу-

ченных ходе обследования детей. Педагог-психолог, исходя из конкретных потребностей и 

запросов от воспитателей и родителей, определяет виды коррекционных мероприятий. 

Программы коррекционно-развивающей работы удовлетворяют потребности: 

- ребёнка дошкольного возраста – в целостном полноценном развитии, как индивида, 

личности, субъекта специфических детских, дошкольных видов деятельности (игра, общение 

с взрослыми и сверстниками, экспериментирование, и другое); помочь войти в современный 

мир, приобщиться к его ценностям; 

- семьи – в предоставлении качественных образовательных услуг, защите от некомпе-

тентных педагогических воздействий в условиях вариативности дошкольного образования; в 

создании в дошкольном отделении Учреждения эмоционально-комфортных условий для раз-

вития индивидуального личностного потенциала их ребёнка, сохранении и укреплении его 

здоровья; 

- социума, который формирует заказ учреждения на развитие гармонично развитой 

личности, воспитание и коррекцию развития детей, имеющих ОВЗ. 

 

Рабочие программы коррекционно-развивающей работы 

 

Название программы 

(возраст детей) 
Цели и задачи работы Методическое обеспечение 

Рабочая программа 

«Хочу в садик!» 

Развивающие занятия 

для воспитанников 

раннего возраста 

по адаптации 

к условиям 

дошкольного 

отделения 

Учреждения 

Цель программы: содействие 

эффективной и комфортной 

адаптации к условиям детского 

сада детей раннего возраста, 

впервые его посетивших. 

Задачи: 

- преодоление стрессовых со-

стояний детей в период адапта-

ции к дошкольному отделению. 

- формирование воспитанников 

положительного отношения к 

детскому саду, воспитателям и 

сверстникам, желания посещать 

1. Афонькина Ю.А.  

Психолого-педагогическая под-

держка детей второго года жизни в 

период адаптации к ДОУ: 

Методические рекомендации 

для воспитателей, дефектологов, 

педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений. – 

Мурманск: МОИПКРОиК, 2008. – 

37 с.  

2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

Тренинг с ребёнком (период 

раннего детства). – СПб.: Речь; М., 
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дошкольное отделение.  

- формирование коммуникатив-

ных навыков общения со взрос-

лыми и со сверстниками; 

- снятие эмоционального и мы-

шечного напряжения, развитие 

эмоциональной устойчивости 

воспитанников; 

- формирование у детей игровых 

навыков, умения подражать 

действиям воспитателя, подчи-

няться интересам и обычаям 

детской группы, правилам игр, 

произвольного поведения.  

Сфера, 2008. – 176 с. 

3. Остроухова А. Успешная 

адаптация. Как её «измерить»?// 

Обруч. – 2000.  – № 3. – с.16-17. 

Роньжина А.С. Занятия психолога 

с детьми 2-4-х лет в период адап-

тации к дошкольному учрежде-

нию. – М., Книголюб, 2003. – 72 с.  

5. Теплякова О.Н. Мир младенца. 

Развивающие игры для детей 1-2 

лет. – СПБ.: Нева, 2003. – 48 с. 

Рабочая программа 

«В школу с улыбкой» 

по подготовке 

обучающихся 

подготовительной 

группы к обучению 

в школе 

Цель: формирование готовности 

детей подготовительной группы 

к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Формирование 

положительного отношения к 

обучению в школе и желания 

учиться (личностно- 

мотивационный компонент 

готовности к обучению в шко-

ле); 

2. развитие учебной мотивации 

дошкольника (формирование 

внутреннего мотива к обуче-

нию, 

не зависящего от учебной 

атрибутики); 

3. формирование готовности 

ребёнка к принятию новой 

социальной позиции (положе-

ние 

школьника), «школьной 

зрелости» дошкольника и 

готовности к произвольной 

регуляции своей 

познавательной деятельности; 

4. развитие эмоциональной 

устойчивости, способности к 

саморегуляции; 

5. формирование у детей 

социально-психологической 

готовности к ситуации школь-

ного обучения - развитие у де-

тей потребности в общении с 

другими, умения подчиняться 

интересам и обычаям детской 

группы, способности справлять-

ся с ролью 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В. 

Подготовка ребёнка к школе: 

Задачи, упражнения, диагностика. 

– М.: А.П.О., 1994. – 64 с. 

2. Зедгенидзе В.Я. Предупрежде-

ние и разрешение конфликтов у 

дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 

2006. – 112 с. 

3. Кряжева Н.Л. Готов ли ребёнок 

к школе? – Ярославль: 

«Академия развития», 1999. – 192 

с. 

4. Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приклю-

чения будущих первоклассников», 

под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2016. – 208 с. 

5. Пенькова Л.А., Самофалова 

Т.И., Каратаева Г.М. Изучаю себя, 

изучаю других// Ребёнок в дет-

ском саду. – 2004. – № 4, с. 75-79. 

6. Стожарова М.Ю. Проблемы 

формирования «школьной зрело-

сти» дошкольника// Ребёнок в 

детском саду. – 2003. – № 6, с. 33-

38. 

7. Тарасова Н.В. Психологическая 

подготовка к школе детей с об-

щим недоразвитием речи – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 173 с. 

8. Никитина А.В. Рисование вере-

вочкой. – СПб.: КАРО, 2010. – 96 

с. 
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школьника в ситуации школь-

ного обучения; 

- развитие мелкой моторики. 

Цикл развивающих 

психолого- 

педагогических 

занятий для 

воспитанников 

старшего 

дошкольного возраста 

«Тренинг 

ассертивности» 

Цели: повышение уверенности 

дошкольников в себе, снижение 

уровня тревожности, 

застенчивости, улучшение 

коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- формировать у воспитанников 

умение смотреть собеседнику в 

глаза, обращаться к нему по 

имени, делать комплименты; 

- формировать у воспитанников 

умение смотреть собеседнику в 

глаза, обращаться к нему по 

имени, делать комплименты; 

- формировать у воспитанников 

умение слушать собеседника, не 

перебивая; 

- формировать у воспитанников 

умение выражать свои мысли и 

чувства; 

- формировать у воспитанников 

позитивное отношения к своему 

«Я», к сверстникам; 

- обучить воспитанников 

приемам расслабления, снятия 

мышечного напряжения; 

- создать возможностей для 

самовыражения. 

1. Справочник психолога. Детский 

сад, № 12, 2014. «Программа тре-

нинга ассертивности для детей 

старшего дошкольного возраста 

А.Б.Павлова. 

2. Справочник педагога-психолога. 

Детский сад № 5, 2016. 

3. Методы эмоционально-

двигательной психотехники для 

детей: развитие внутренней свобо-

ды и уверенности Е.В. Горшкова. 

4. Бишоп С. Тренинг ассертивно-

сти. С-Пб.: Питер 2001. – 208 с. 

5. Катаева Л.И. Работа с застенчи-

выми детьми. – М.: Книголюб, 

2005. – 56 с. 

6. Хухлаева О.В. Практические ма-

териалы для работы с детьми 3-9 

лет. Психологические игры, уп-

ражнения, сказки. – М: Генезис, 

2006 – 176 с. 

7. Жучкова Г.Н. Нравственные бе-

седы с детьми 4-6 лет. Занятия с 

элементами психогимнастики. – 

М., 2006 

Рабочая программа 

«Страхи прочь!» 

По преодолению 

страхов и снижению 

тревожности у 

дошкольников. 

Цель: психологическая 

поддержка воспитанников, 

имеющих различные страхи и 

проявляющих признаки 

тревожности в поведении. 

Задачи: 

1. снижение уровня 

тревожности; 

2. формирование у 

воспитанников уверенности в 

своих силах; 

3. развитие навыка осуществ-

лять 

контроль над объектом страха; 

4. усиление «Я» воспитанника; 

5. развитие эмоциональной 

устойчивости, способности к 

саморегуляции; 

6. формирование навыка 

уверенного общения. 

1. Костина Л.М. «Методы диагно-

стики тревожности» и «Игровая 

терапия с тревожными 

детьми»; 

2. Погудкина И.С. «Работа психо-

лога с проблемными дошкольни-

ками»; 

3. Катаева Л.И. «Работа психолога 

с застенчивыми детьми»; 

4. Малахова А.Н. «Небесное 

путешествие». 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у де-

тей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения, снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элемен-

ты и последовательность заданий. Обладая в целом полноценными предпосылками для овла-

дения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии сло-

весно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья направлена на: 

- коррекцию вторичных нарушений развития; 

- помощь в освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, соци-

альной адаптации. 

На каждого воспитанника разрабатывается индивидуальная программа развития, кото-

рая предполагает совместное определение содержания коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка, основных её целей и на-

правлений. При необходимости более углубленной диагностики и коррекционной помощи 

воспитаннику, рекомендуем родителям обратиться в психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (ПМПК). 

 

2.4.3. Направление «Психологическая профилактика» 

 

В дошкольном возрасте большинство психических функций и личностных качеств 

находится в стадии формирования, поэтому большое внимание уделяется профилактической 

работе. 

Психологическая профилактика (психопрофилактика) в контексте идей ФГОС ДО вы-

ступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллек-

туальной сфер через создание благоприятных психологических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного про-

цесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными про-

блемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, роди-

телей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребёнка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребёнка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих де-

тей; - информирование педагогов о выявленных особенностях ребёнка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 
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совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

3. Дополнительно: 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в дошкольном 

отделении. 

Психопрофилактическая работа осуществляется в трёх направлениях: 

1. Организация социальной среды. 

Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение 

личности. Педагог-психолог следит за соблюдением в дошкольном отделении учреждения 

психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального психиче-

ского развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе. 

2. Информирование. 

В форме лекций, групповых консультаций, распространении специальной литерату-

ры, бесед, информации на официальном сайте учреждения. 

3. Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

Психопрофилактическая работа педагога-психолога направлена на формирование у 

педагогов, воспитанников и их родителей потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в работе с ребёнком или в интересах собственного развития, создание усло-

вий для полноценного психического развития ребёнка на каждом возрастном этапе, а также, 

своевременное выявление и предупреждение таких особенностей ребёнка, которые могут 

привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, в его поведении и отношениях. 

Профилактическая работа с воспитанниками дошкольного отделения направлена на 

развитие коммуникативных познавательных и творческих способностей, эмоциональной 

сферы и социальную адаптацию детей. 

Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт просветительский харак-

тер. Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с роди-

телями и детьми. Для этой цели разработан и при необходимости реализуется Родительский 

тренинг эффективного взаимодействия с детьми раннего возраста. 

 

Название программы Цели и задачи работы Методическое обеспечение 

Рабочая программа тренинга по 

гармонизации общения детей ран-

него возраста 

и родителей 

«Эффективное общение 

с детьми раннего возраста» 

Цель программы: 

обеспечить родителей 

необходимой информацией, 

навыками и приемами, 

позволяющими построить и 

развивать эффективные 

отношения с детьми раннего 

возраста, развивать 

способности родителей к 

общению с детьми раннего 

возраста. 

Задачи: 

1. выработка новых навыков 

взаимодействия с ребёнком; 

2. расширение возможностей 

понимания своего ребёнка; 

3. активизация 

коммуникации в семье; 

4. улучшение рефлексии 

своих взаимоотношений с 

ребёнком. 

1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

Тренинг общения с ребёнком 

(период раннего детства). – СПб.: 

Речь; М., Сфера, 2008. – 176 с. 

2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми. – СПб.: 

Речь, 2005. – 190 с. 

3. Марковская И.М.  

Тренинг взаимодействия родите-

лей с детьми.  

– СПб.: Речь, 2005. – 150 с. 

4. Севостьянова Е.О.  

Дружная семейка: Программа 

адаптации детей к ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. – 128 с. 
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Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повы-

шение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный 

рост. 

 

2.4.4. Направление «Информационно-просветительская работа» 

 

Согласно ФОП ДО информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение уча-

стникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного возрас-

та форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и роди-

телей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

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

циализации. 

 

Цель психологического просвещения: создание условий для повышения психологиче-

ской компетентности педагогов, администрации учреждения и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний (знакомство воспитателей, родителей с 

основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребёнка); 

- популяризация и разъяснение результатов психологических исследований; 

- формирование потребности в психологических знаниях и желания использовать их в 

работе с ребёнком или в интересах развития собственной личности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изу-

чения конкретных особенностей учреждения, квалификации и особенностей педагогическо-

го коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1) Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2) Закономерности развития детского коллектива. 

3) Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4) Стили педагогического общения. 

5) Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6) Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом ген-

дерных различий дошкольников. 

7) Эмоциональный интеллект ребёнка. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в фор-

ме родительских собраний, круглых столов, практикумов и пр. с обязательным учетом в те-

матике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1) Адаптация ребёнка к дошкольному отделению. 

2) Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3) Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4) Профилактика неблагоприятного развития личности ребёнка. 

5) Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6) Формирование предпосылок к овладению учебной деятельностью. 

7) Эмоциональный интеллект ребёнка. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве дошкольного отделения Учреждения. 
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2.4.5. Направление «Психологическое консультирование» 

 

Согласно ФОП ДО консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных от-

ношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация учрежде-

ния. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компе-

тентности педагога-психолога. 

При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Основные направления психологического консультирования: 

- адаптация/дезадаптация к условиям дошкольного отделения учреждения; 

- детско-родительские отношения; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- проблемы межличностного общения в образовательных ситуациях. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребёнка, а также индивидуаль-

ных вариантов развития. 

Такими задачами выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребёнка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с  

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного про-

цесса в дошкольном отделении учреждения; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных об-

разовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы; o оптимизация 

детско-родительских отношений. 

Консультирование осуществляется в индивидуальной и групповой форме по запросу. 

 

2.4.6. Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с адапти-

рованной образовательной программой дошкольного образования Учреждения, разработан-

ной на основе Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного об-

разования. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклоне-

ний в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию на-

рушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, спе-

циальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием асси-

стивных технологий. 
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2.4.7. Направленность коррекционно-развивающей работы с одарёнными обучающи-

мися на дошкольном уровне образования: 

- определение вида одарённости, интеллектуальных и личностных особенностей де-

тей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и ус-

тановление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и раз-

вития одарённого ребёнка, как в дошкольном отделении Учреждения, так и в условиях се-

мейного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ре-

бёнку, 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 усло-

виях дошкольного отделения Учреждения, благоприятной для развития различных видов 

способностей и одарённости. 

2.4.8. Включение ребёнка в программу коррекционно-развивающей работы, опреде-

ление индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществля-

ется на основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагно-

стики. 

2.4.9. Направленность коррекционно-развивающей работы с билингвальными обу-

чающимися, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие по-

падания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ре-

бёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучаю-

щихся в группе организовывается с учётом особенностей социальной ситуации каждого ре-

бёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осу-

ществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к дошкольному отделению 

Учреждения. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу коррекционно-развивающей работы мо-

жет быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагно-

стики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

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

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие про-

блемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстрой-

ство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, 

снижение произвольности внимания). 

Направленность коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими 

девиации развития и поведения на дошкольном уровне образования: 
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- 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 ребёнка из «группы риска» в программу коррекционно-развивающей ра-

боты, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 

или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

2.5.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учётом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО. 

2.5.2. Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

2.5.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

щей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской дея-

тельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

её активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию парт-

нёрских отношений с родителем (законным представителем). 

2.5.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогов дошкольного отделения Уч-

реждения включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учё-

том уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
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- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

2.5.5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ТНР.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-

тели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, раз-

витию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотива-

ции, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает вос-

питателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого ребёнка с ТНР (ОНР) и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» вы-

ступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родите-

ли (законные представители) обучающихся подключаются к их работе. Решение задач этой 

области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаи-

модействии с родителями. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

Такие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают вы-

свободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников в коррекционном про-

цессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители (законные представители) дошкольников. Интеграция образова-

тельных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных 

занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобрази-

тельная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рас-

сматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кросс-

вордов, театрализованные игры и игры-драматизации и тому подобное. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенст-

вованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге формирова-

нию коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные за-

нятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом. Занятия с участием 

разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и 

раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми 

специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре. Проведение ин-

тегрированного занятия освобождает специалистов от проведения их занятий, внесённых в 

этот день в сетку занятий.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 ми-

нут в разных возрастных группах.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игро-

вом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на про-

гулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми.  
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Учитель-логопед разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию дей-

ствий специалистов: 

При подготовке интегрированного занятия учитель-логопед должен: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут про-

водить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими спе-

циалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также инте-

грацию образовательных областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

- предусмотреть на всех этапах занятия использование приёмов, обеспечивающие ин-

дивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребёнка, его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализи-

ровать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов, обеспе-

чив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учётом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и пси-

хическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать 

этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в 

которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и под-

ключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребёнка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребёнку возмож-

ность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками 

и взрослыми.  

Использование разнообразных приёмов обучения, применение дидактических посо-

бий обеспечивают ребёнка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельно-

сти, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов дея-

тельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребёнка 

к переходу от игровой к учебной деятельности.  

Родители (законные представители) дошкольников могут стать полноправными уча-

стниками интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформле-

нии, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

2.5.6. Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Диагностика проводится в два этапа. На первом этапе определяется уровень речевого 

и психического развития ребёнка. После этого производится выделение факторов риска, на 

основе полученных результатов, и составление индивидуальных или групповых коррекцион-

но-развивающих занятий. На втором этапе диагностика проводится для оценки результатив-

ности коррекционной работы с ребёнком с ТНР. Все результаты диагностики записываются в 

индивидуальные карты развития ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя создание и реализацию совмест-

ной программы работы с ребёнком. Занятия могут носить интегрированный характер. 

Анализ результатов коррекционной работы проводится для определения результа-

тивности и эффективности программы и для принятия решения о прекращении или измене-

нии характера занятий. 

Во всех этапах совместной работы учителя-логопеда и педагога- психолога проводит-

ся консультирование и просвещение педагогов и родителей (законных представителей) обу-
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чающихся с ОВЗ с ТНР. 

С помощью совместной работы учителя-логопеда и педагога-психолога можно свое-

временно и качественно помочь ребёнку с ТНР преодолеть речевые нарушения, более ус-

пешно овладеть Программой, сформировать положительную мотивацию к образовательной 

деятельности, развить уверенность в своих возможностях, осуществить преемственность в 

работе учителя-логопеда и педагога-психолога. 

2.5.7. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоя-

нием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), струк-

турой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислек-

сия, дискалькулия в школьном возрасте). 

2.5.8. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной ра-

боты являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определённых языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформи-

рованность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

2.5.9. Общий объём образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в дошкольном отделении Учреждения в группах комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании  

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

В учебный год 

в содержании 

непосредственно-

образовательной 

деятельности  

(34 недели 

по тематическому плану) 

Количество 
Объём 

времени, мин. 
Количество 

Объём 

времени, мин. 

Речевое развитие Коммуникативная 

Развитие речи. Подго-

товка к обучению гра-

моте.  

Коррекция и развитие 

всех компонентов уст-

ной речи, практическое 

владение нормами речи 

(совместная деятель-

ность с логопедом) 

4 120 136 4080/68 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. ФЭМП 

3 90 102 3060/51 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 3 90 102 3060/51 

Музыкальная 2 60 68 2040/34 

Конструирование 1 30 34 1020/17 
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Физическое 

развитие 

Двигательная 
3 90 102 3060/51 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая Интегрируется с другими ежедневно 

Трудовая (самообслу-

живание, элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется с другими по выбору педагога 

в соответствии с СанПиН 

Итого 15 450 510 15300/255 

 

Образовательная программа для обучающихся с ТНР регламентирует образователь-

ную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуе-

мую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; взаи-

модействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольно-

го образования для обучающихся с ТНР. 

2.5.10. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

- создание РППОС, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых Уч-

реждением;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов Учреждения при реализации АОП ДО;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образователь-

ной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учётом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, по-

зволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

2.5.11. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребёнка. Обследование строится с 

учётом следующих принципов: 

1) Принцип комплексного изучения ребёнка с ТНР, позволяющий обеспечить всесто-

роннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трёх направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бёнка, особенностях раннего речевого и психического развития ребёнка; изучение медицин-

ской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям Программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2) Принцип учёта возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приёмов, форм работы и лексиче-

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 
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3) Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязы-

кового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4) Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребёнка, позво-

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, со-

ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошколь-

ного возраста. 

 

2.6. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами дошкольного отделения 

 

С заместителем директора по дошкольной работе, с заместителем директора по вос-

питательно-методической работе: 

- участвует в обсуждении актуальных направлений работы дошкольного отделения 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач; 

- осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллек-

тиве; 

- предоставляет отчётную документацию; 

- проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по за-

просу); 

- участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических осо-

бенностей детей; 

- обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Со старшим воспитателем: 

- формирует содержание психолого-педагогической работы по организации деятель-

ности взрослых и детей в освоении образовательных областей; 

- участвует в разработках методических и информационных материалов по психоло-

го-педагогическим вопросам; 

- содействует гармонизации социальной сферы учреждения; 

- разрабатывает мероприятия по повышению психологической компетентности участ-

ников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители); 

- участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивиду-

альных особенностей дошкольников.  

- в рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения и его направленности; 

- участвует в деятельности педагогического и иных советов учреждения; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошколь-

ном отделении учреждения с точки зрения создания в нем психологического комфорта; 

- оказывает помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды в 

группах; 

- участвует в организации и проведении Дня открытых дверей и других мероприятий.  

С воспитателем: 

- содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических осо-

бенностей дошкольников; 

- участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных празд-

ничных мероприятий; 

- участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 
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воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребёнка (в конце учеб-

ного года); 

- оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответст-

вующим направлениям их профессиональной деятельности; 

- составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и ориенти-

рует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников; 

- организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

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

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

компетентность; 

- оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника; 

- проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции откло-

нений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей; 

- осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности вос-

питателя; 

- осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразо-

вания; 

- содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями; 

- организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психо-

эмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей); 

- участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к пись-

му, правильная осанка и т. д.); 

- участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

ке. 

С музыкальным руководителем: 

- оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музы-

кального руководителя; 

- помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания; 

- участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях; 

- проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития твор-

ческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребёнка; 

- учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, ра-

ботая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий); 

- оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей; 

- осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений; 

- участвует в организации и проведении театрализованных представлений; 

- обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых празд-

ничных мероприятий. 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

 

2.7.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

отделения Учреждения с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях дошко-

льного отделения Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

2.7.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять вос-

питательные действия родителей (законных представителей) детей. 

2.7.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возрас-

та, а также об образовательной программе, реализуемой в дошкольном отделении Учрежде-

ния; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, пси-

холого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного воз-

раста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

2.7.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) долж-

но придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преиму-

щественное 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 акту-

альная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в групповое поме-

щение; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в группе и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педаго-

гов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо при-

держиваться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на обще-

ние и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию, как со стороны педагогов, так и со стороны родите-

лей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (закон-

ных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и дошколь-

ному отделению Учреждения, проводимым мероприятиям; возможности включения родите-

лей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необ-

ходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью, обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

2.7.5. Деятельность педагогов группы по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 
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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 семьёй с учётом результатов проведенного анализа; согласо-

вание воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического разви-

тия детей; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; ознакомление с акту-

альной информацией о государственной политике в области дошкольного образования, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в дошкольном отделении Учреждения обра-

зовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе дошкольного отделения Уч-

реждения; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (за-

конных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возни-

кающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 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 про-

цессе и другому. 

2.7.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых обра-

зовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддерж-

ку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей; разработку и 

реализацию образовательных проектов дошкольного отделения Учреждения совместно с 

семьёй. 

2.7.7. Особое внимание в просветительской деятельности должно уделяться повыше-

нию уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровье-

сбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направле-

ний просветительской деятельности: 

- информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в се-

мье, 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 непопра-

вимый вред здоровью ребёнка; 

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с реко-

мендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим по-

казаниям; 

- информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах фи-

зического воспитания детей, а также о возможностях дошкольного отделения Учреждения и 

семьи в решении данных задач; 

- знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприя-

тиями, проводимыми в дошкольном отделении Учреждения; 

- информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (наруше-

ние сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социа-

лизации и общения и другое). 
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Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счёт привлечения к тематическим встречам профильных специали-

стов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

2.7.8. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приёмов и способов взаимодейст-

вия с родителями (законными представителями): 

- диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологиче-

ские срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родите-

лями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

- 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; ин-

формационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые дошкольным отделением Учреждения для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); официальный сайт Учреждения и социальные группы в сети Интернет; ме-

диарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родите-

лей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досу-

ги, знакомство с семейными традициями и другое. 

2.7.9. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приёмы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позво-

лит педагогам дошкольного отделения Учреждения устанавливать доверительные и партнёр-

ские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять про-

светительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия дошкольного отде-

ления Учреждения с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ с ТНР 

 

2.8.1. Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции обучаю-

щихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (за-

конными представителями).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребёнка, чтобы обеспечить не-

прерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представите-

ли) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специа-

листами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в дошкольном отделе-

нии Учреждения и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть чётко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления на-

рушенных функций у обучающихся. 

2.8.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ТНР: 

1) Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребёнка в период дошкольного возраста. 

2) С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребёнок на-

ходит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надёжных отношений в кон-

тексте реализации Программы сохраняет своё значение на всех возрастных ступенях. 
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3) Процесс становления полноценной личности ребёнка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4) Взаимодействие педагогов дошкольного Учреждения с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогов – активизировать роль родителей (законных представите-

лей) в воспитании и обучении ребёнка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребёнка. 

5) Укрепление и развитие взаимодействия дошкольного отделения Учреждения и се-

мьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование ос-

нов полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры яв-

ляется ребёнок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

6) Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьёй, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 

7) Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребёнка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным пред-

ставителями), активизация их участия в жизни дошкольного отделения Учреждения; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обу-

чающихся. 

8) Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольного отделения Учреж-

дения, включает следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребёнка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представите-

лей) 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 Учреждения; 

создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, группы в социаль-

ных сетях). 

9) Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

- организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам оздоровле-

ния, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

(п. 30 ФОП ДО) 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие обучающегося таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся лично-

сти, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способно-

стях у каждого обучающегося; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащённые игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, зани-

мательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использова-

нием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольном отделении Учреждения, в том числе дошкольного и начального об-

щего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах разви-

тия, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический при-

оритет непрерывного образования – формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обу-

чающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям де-

тей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной си-

туации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познаватель-

ному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ре-

бёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнёра, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на резуль-

татах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подхо-

дов, методов, способов общения и условий, способствующих получению дошкольного обра-

зования, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклю-

зивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления за-

просов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консуль-

тирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и разви-

тии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
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11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образова-

тельной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образователь-

ными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психоло-

го-педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ных отношений в процессе реализации Программы в дошкольном отделении Учреждения, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам роди-

тельского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально воспитательными субъектами откры-

той образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребо-

ванных современной педагогической практикой и семьёй, участие всех сторон взаимодейст-

вия в совместной социально значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополни-

тельного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовле-

чённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ОВЗ с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его особыми образовательны-

ми потребностями: 

1) Личностно-порождающее взаимодействие педагогов с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнёра, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств её реализации, ограниченный объём личного опыта. 

2) Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка с ТНР, стиму-

лирование самооценки. 

3) Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ТНР, с учётом не-

обходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребёнка с ТНР в 

разных видах игры. 

4) Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребёнка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5) Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учё-

том особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка с ТНР. 

6) Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка до-

школьного возраста с ТНР. 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(п. 31 ФОП ДО) 

 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) рассматрива-

ется как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС до-

школьного отделения Учреждения выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория дошкольного отделения 

Учреждения), групповые комнаты, специализированные, технологические, административ-

ные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возрас-

та, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС соз-

даёт возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции не-

достатков их развития. 

Учреждение самостоятельно в проектировании РППС. В соответствии со ФГОС ДО 

возможны разные варианты создания РППС при условии учёта целей и принципов Програм-

мы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

РППС дошкольного отделения Учреждения создаётся как единое пространство, все 

компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содер-

жанию, масштабу, художественному решению. 

3.3.2. При проектировании РППС дошкольное отделение Учреждения учитывает: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и при-

родно-климатические условия, в которых находится Учреждение; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образо-

вания; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других работников дошкольного отделения Учреждения, участников се-

тевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

3.3.3. С учётом возможности реализации образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения в различных организационных моделях и формах РППС должна 

соответствовать: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе дошкольного образования Учреждения; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в до-

школьном отделении Учреждения; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в дошкольном отделении Учреждения; 

- требованиям безопасности и надёжности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного 

процесса и включать необходимое для реализации содержания каждого из направлений раз-

вития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС дошкольного отделения Учреждения должна обеспечивать возможность реали-

зации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответст-

вии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно насыщенной; транс-

формируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в дошкольном отделении Учреждения должна обеспечивать условия для эмо-

ционального благополучия детей и комфортной работы педагогических работников и учеб-

но-вспомогательного персонала. 
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3.3.4. В дошкольном отделении Учреждения должны быть созданы условия для ин-

форматизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях до-

школьного отделения Учреждения имеется оборудование для использования информацион-

но-коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии условий мо-

жет быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений дошкольного 

отделения Учреждения к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования се-

тью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

3.3.5. Для детей с ОВЗ в дошкольном отделении Учреждения должна иметься специ-

ально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях дошкольного отделе-

ния Учреждения должно быть достаточно места для специального оборудования. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение ООП ДО, АОП ДО на уровне Учреждения 

(п. 32 ФОП ДО) 

 

3.4.1. В дошкольном отделении Учреждения должны быть созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы; 

2) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приёму детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований пожарной безопас-

ности и электробезопасности; 

4) выполнение дошкольным отделением Учреждения требований по охране здоровья 

обучающихся и охране труда работников дошкольного отделения Учреждения; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе де-

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры дошкольного отделения Учреждения. 

3.4.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ Учреждение 

должно учитывать особенности их физического и психического развития. 

3.4.3. Дошкольное отделение Учреждения должно быть оснащено полным набором 

оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игро-

выми и физкультурными площадками, озеленённой территорией. 

3.4.4. Дошкольное отделение Учреждения должно иметь необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся 

(в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйст-

венной деятельности: 
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1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возрас-

та, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-

вентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инст-

рументы; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологическо-

го здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

3.4.5. Учреждение имеет право самостоятельного подбора разновидности необходи-

мых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации обра-

зовательной программы. 

3.4.6. В зависимости от возможностей, Учреждение может создать условия для мате-

риально-технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видео-

тек, компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, 

мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных 

комплексов, экологических троп на территории дошкольного отделения, музеев, тренажер-

ных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить образова-

тельное пространство. 

3.4.7. Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и обору-

довании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

3.4.8. Программой предусмотрено также использование дошкольным отделением Уч-

реждения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, под-

писки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспита-

ния, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Распределение рабочего времени педагога-психолога 

 

36 часов 

18 часов: 18 часов: 

- психодиагностика (индивидуальная); 

- коррекционно-развивающие занятия (груп-

повые/индивидуальные); 

- работа с педагогическим коллективом (кон-

сультации, семинары, практикумы);  

- работа с родителями (консультации, беседы, 

сбор информации о ребенке). 

методическое время  

(подготовка к занятиям, обработка результатов 

диагностики, работа с методической литерату-

рой, оформление документации) 

 

Продолжительность развивающих занятий: 

- младшие группы – 15 минут в день; 

- средние группы – 20 минут в день; 

- старшие группы – 25 минут в день; 

- подготовительные к школе группы – 30-35 минут в день. 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напря-

жения во время образовательной деятельности – 2-3 мин. 
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3.6. Методическое обеспечение Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. 

Л.Н.Толстого».
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжёлыми нарушения речи муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 53 им. 

Л.Н.Толстого».
 

Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО / Ю.А. Афонькина. – 

Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 170 с. 

Организация психологической службы в современном детском саду. – сост. Н.В. Ни-

щева – СПб.: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 192 с. 

Детская практическая психология: алгоритмы работы педагога-психолога ДОО / Авт-

сост. Ю.А. Афонькина. – М.: АРКТИ, 2018. – 144 с. 

Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения в ДОО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 2-е изд., доп. – 80 с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

Приказы и письма Минобрнауки РФ. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 80 с. 

Авдулова Т.П. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т.П. 

Авдулова, Е.И. Изотова, Г.Н. Толкачева и др. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. – 316 с. 

 

Коррекционно-развивающие программы 

 

Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (авторы С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник); 

Программа «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет» (автор Н.Ф. Ивано-

ва); 

Программа «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» (автор 

И.Л.Арцишевская); 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приклю-

чения будущих первоклассников», под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 208 с.; 

Программа «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет» (Н.Ю, Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова); 

Программа «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 5-6 лет» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова); 

Программа «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 6-7 лет» (Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова); 

Программа коррекционно-развивающих занятий в средней группе (автор 

В.Л.Шарохина); 

Программа коррекционно-развивающих занятий в старшей группе (автор 

В.Л.Шарохина); 

Программа коррекционно-развивающих занятий в подготовительной группе (автор 

Л.И. Катаева). 

 

Психологическая диагностика 

 

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

лов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – М.: Ге-

незис, 2008. – 80 с. 
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Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного воз-

раста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ под 

ред. Стребелевой Е.А. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 182 с. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Диагностика развития детей раннего возраста. Разви-

вающие игры и занятия. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной деятельно-

сти. Дошкольный и младший школьный возраст. Авт.-сост.: Семаго Н.Я., Семаго М.М. – М. 

АРКТИ, 2017. – 66 с. 

Диагностический комплекс «Цветик семицветик» для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет/ под 

ред. Куражевой Н.Ю. – СПб.; М.: Речь, 2018. 

Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. / Авт.-сост. 

Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. – Волгоград: Учитель, 2012. – 62 с. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для заня-

тий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию: Пособие для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Изд. 

2-ое, переработанное и дополненное. – М.: В. Секачев, 2016. – 102 с. 

Данилина Т.А. Зедгенидзе В. Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с. 

Диагностика и коррекция детско-родительских отношений: практикум / автор-сост. 

Истратова О.Н. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 316 с. 

Аудит личностных качеств и профессиональных компетенций педагога ДОО: диагно-

стический журнал / сост. Афонькина Ю.А. – Волгоград: Учитель, 2014. – 92 с. 

 

Психологическая коррекция и психологическое развитие 

 

Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2005. – 56 с. 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологиче-

ские игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2006. – 176 с. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: практическое 

пособие для психологов, педагогов, родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 160 с. 

Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 

с. 

Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактические материалы / сост. Ю. Е. Веприцкая. – Волгоград: Учитель. 

– 123 с. 

Справочник педагога-психолога. Детский сад, № 12, 2014 г. «Программа тренинга ас-

сертивности для детей старшего дошкольного возраста», А.Б. Павлова. 

Справочник педагога-психолога. Детский сад, № 5, 2016. «Методы эмоционально-

двигательной психотехники для детей: развитие внутренней свободы и уверенности», Е.В. 

Горшкова. 

Тарасова Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 173 с. 

Арцишевская И.Л. Учусь дружить! Тренинг коммуникативных навыков у дошкольни-

ков. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2016. – 48 с. 

Пылаева Н.В., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика развития и коррекции вни-

мания у дошкольников. – М.: В.Секачев, 2020. – 48 с. 

Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 

лет. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 
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Развитие саморегуляции у дошкольников / Под ред. А.Н. Вераксы. – 2-е изд., испр. И 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 68 с. 

 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребёнком (период раннего детства). – 

СПб.: Речь; М., Сфера, 2008. – 176 с. 

Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: Речь, 2005. – 

150 с. 

Грин, Росс В. Взрывной ребёнок. Новый подход к воспитанию и пониманию легко 

раздражимых, хронически несговорчивых детей / Росс В. Грин. – Изд. 9-е. – М.: Теревинф, 

2018. – 264 с. 

Захарова И. Ю., Моржина Е.В. Игровая педагогика: таблица развития, подбор и опи-

сание игр / И.Ю. Захарова, Е.В. Моржина. – М.: Теревинф, 2020. – 152 с. 

Ивлева И.А., Млодик И.Ю., Сафуанова О.В. Консультирование родителей в детском 

саду. Индивидуальные особенности детей. Практические материалы для психологов дошко-

льных учреждений. – М.: Генезис, 2007. 

Эмоциональный интеллект ребёнка. Практическое руководство для родителей / Джон 

Готтман, Джоан Деклер; пер. с англ. Г. Федотовой. – 5-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2019. – 272 с. 

Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5 лет: Пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений и родителей. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: АРКТИ, 2006. – 96 с. 

Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребёнка от 1 года до 3 лет: Пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений и родителей. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: АРКТИ, 2006. – 64 с. 

Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребёнку? Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2008. 

 

Психологическое консультирование 

 

Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию де-

тей 2-7 лет / авт.-сост. Е.В. Шитова. – изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 169 с. 

Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и 

родителей. – М.: ВЛАДОС, 2017. – 143 с. 

Ярославцева Е.Ю. Кризисы детского возраста. Воспитываем самостоятельность/ Е.Ю. 
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