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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 

1.5. - 1.6. 2.6.) и Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ 

Министерства Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования») программа позволяет реализовать несколько 

основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

- обучение и воспитание ребѐнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту 

содержании доступными средствами; 

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее — ДО), ориентированного 

на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребѐнку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия СП, вне зависимости от места 

проживания. 

Деятельность современного педагога-психолога СП направлена, с одной стороны, на создание 

условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут фундамент развития 

в последующие возрастные периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в СП выступают феномены 

внутренней жизни ребенка в возрасте от 1 до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить, как 

психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в СП в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 

восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством 

включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст социальных 

связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель 

мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем 

организации специфически детских видов деятельности. 

Образовательные области не имеют узкопредметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения миру, к себе и другим 

людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-психолога СП. 

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересам и склонностям. Они 

первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе 

чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную активность 

воспитанника и приобретающих прогностический характер. 
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В  разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления психического 

здоровья детей предполагается развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера;  

- элементов творчества. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Конституция РФ, ст. 43; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. № 31 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
 

- Письмо Минпросвещения России №ТВ-413-03 от 13.02.2023 г. «Рекомендации по 

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

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

рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях»; 

- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
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области средней общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области, утвержденного приказом Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 29.01.2021 г. № 040-од. 

Программа психологического сопровождения образовательного процесса в СП разработана на 

основании программ: 

- Образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения «Детский 

сад Лучики» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области;  

- Адаптированная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общее 

недоразвитие речи) Структурное подразделение «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города 

Похвистнево, далее АОП с ТНР; 

- Адаптированная образовательная  программа для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) структурного подразделения  «Детский сад Лучики» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, далее АОП с ЗПР;  

- Адаптированная образовательная  программа для слабовидящих детей дошкольного возраста 

структурного подразделения  «Детский сад Лучики» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области;  

- Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению»; Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-Семицветик» «Психологические занятия с 

детьми дошкольного возраста: 4-5, 5-6, 6-7 лет»;  

- локальными актами учреждения, составленными в  соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО. 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 

Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учѐта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учѐтом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



7 
 

Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Ведущая цель Программы обеспечивается путѐм решения психологом следующих задач: 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых. 

Углублять содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов. 

Установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников. 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности; 

Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса; 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при про ведение режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими задачами, позволяет быть рядом с 

ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с учетом изменений. 

Цель деятельности психолога: повысить комфортность образовательной среды СП, 

способствующей достижению основного образовательного результата (формирование у выпускников 

подготовительных к школе групп предпосылок универсальных учебных действий). 

Задачи деятельности педагога-психолога в СП: 

1. Обеспечить информационную поддержку координирующих решений по созданию 

оптимальных психолого-педагогических условий в образовательном пространстве СП. 

2. Обеспечить успешную социализацию детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее детей с ОВЗ). 

3. Способствовать у детей раннего возраста: 
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• успешной адаптации к условиям СП; 

• развитию познавательных процессов 

4. Способствовать формированию у выпускников СП предпосылок УУД: 

4.1. Способствовать формированию у выпускников умения анализировать результаты 

собственной деятельности. 

4.2. Обучить педагогов СП эффективным технологиям: 

• развития зрительно-моторной координации детей старшего дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ; 

• формирования мотивационной готовности к школе детей старшего дошкольного возраста, в 

том числе детей с ОВЗ; 

• развития дивергентного мышления детей старшего дошкольного возраста, в том числе детей с 

ОВЗ; 

• развития психических процессов и саморегуляции поведения детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе детей с ОВЗ. 

4.3. Реализовать систему работы с родителями с использованием современных технологий, 

направленную на: 

• развитие зрительно-моторной координации детей старшего дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ; 

• формирование мотивационной готовности к школе детей старшего дошкольного возраста, в 

том числе детей с ОВЗ; 

• развитие дивергентного мышления детей старшего дошкольного возраста, в том числе детей с 

ОВЗ; 

• развитие психических процессов и саморегуляции поведения детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе детей с ОВЗ. 

5. Реализовать систему работы по повышению мотивационной направленности деятельности 

педагогов в условиях внедрения инноваций. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно определить 

следующим образом: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребѐнка. Реализация 

данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик 

диагностики и коррекции.

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов;
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 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса;

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы 

за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для становления 

способности ребенка к саморазвитию;

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на 

основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации 

программ.

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, 

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического 

взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка.

 

Подходы, лежащие в основе формирования рабочей программы педагога-психолога СП: 

  

Наименование 

подхода Определение подхода 
 

 

 

Личностно- 

ориентированный 

подход 

Признание  уникальности  и  неповторимости  личности  каждого ребенка, 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического процесса  с  учетом индивидуальных  

особенностей детей  (темперамента  и  характера,  способностей  и  

склонностей, мотивов и интересов и др.) в значительной степени 

влияющих на поведение в различных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный 

подход 

Деятельностный подход организации образования - это включение 

познавательного  компонента  в  разнообразные виды  и  формы 

организации детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Подход с учетом 

особенностей 

психического развития 

ребенка 

 

Возрастной  подход  к  развитию  психики  ребенка  учитывает,  что 

психическое развитие  на  каждом возрастном  этапе  подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. 

 

 

 

 

Гендерный подход 

Учет социально-биологической характеристики пола в образовательном 

процессе, т.е. в основе гендерного подхода лежит дифференциация по 

признаку пола. 

 

 

 

 

 

Компетентностный 

Основным  результатом  образовательной  деятельности  становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать  в  

ходе  решения  актуальных  задач:  определять  цели познавательной  
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деятельности,  выбирать  необходимые  источники информации, находить 

оптимальные способы добиваться поставленной цели, оценивать 

полученные результаты, организовывать   свою   деятельность, 

сотрудничать   с   другими воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально – 

дифференцированный 

подход 

Сочетание  дифференциации  и  индивидуализации  во  всех  видах 

деятельности.  Дифференциация  и  индивидуализация  воспитания  и 

обучения  обеспечивает развитие  ребенка  в  соответствии  с 

его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется через 

создание  условий  для  воспитания  и  обучения  каждого ребенка  с 

учетом индивидуальных особенностей его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурологический 

подход 

Приобщение   ребенка   к   основным   компонентам   человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

 

 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  
От 1 года до 2 лет  

На втором году жизни характерен быстрый темп физического и психического развития. 

Движение становятся более уверенными и разнообразными (ходит долго, не присаживаясь, меняет 

положение, перешагивает через небольшие препятствия приставным и чередующим шагом, ходит по 

ограниченной поверхности). Но физическое утомление все еще наступает быстро, ребенок часто меняет 

позу, после значительных усилий долго отдыхает. Для детей раннего возраста характерно тесная 

взаимосвязь между физическим и психическим развитием. Малыши эмоционально внушаемы, им легко 

передается настроение взрослого и других детей. Они тонко воспринимают отношение к себе со 

стороны взрослых, болезненно реагируют на их частые запреты. В этом возрасте у детей не 

сформированы тормозные процессы. Если они начинают плакать, они уже ничего не видят, не слышат, 

хаотично двигая руками и ногами. Способность к обучению сочетается вместе с тем с 

несформированностью произвольного внимания. Малышей невозможно заставить смотреть, слушать, 

запоминать, если им это не интересно. Одной из характерных особенностей поведения ребенка 

является ярко выраженная ситуативность. Ситуативность накладывает отпечаток не только на все виды 

деятельности ребенка, но и на протекания психических процессов. Так, память малыша функционирует 

преимущественно на уровне узнавания: маленький ребенок может совсем не вспомнить о знакомом 

предмете, когда тот находится в не поле его зрения, но сразу, же узнает и потянется к нему, когда 

увидит его перед собой. Мышление имеет наглядно-действенную форму: познание окружающего мира, 

осуществляется путем последующих действий. Дети раннего возраста легко обучаемы. Их обучение 

предполагает развитие зрительного и слухового восприятия. 

Ярко выраженная любознательность - важный показатель успешного психического развития 

ребенка. Он активно стремится к получению новых впечатлений, любит наблюдать за окружающим, 

быстро обнаруживает новое, стремиться обследовать его. Он может по долгу увлеченно 

экспериментировать с песком, водой, красками, пытается исследовать предметы, принадлежащие 

взрослым, радуются своим открытиям, стремится поделиться радостью с близкими. 

На втором году жизни ребенок усваивает название предметов и связанных с ними наиболее 

характерных действий. Малыш знакомится с простейшими качествами предметов. Дети обычно 

пользуются простыми предложениями, часто неполными. Одновременно дети усваивают разные 
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способы согласования и управления, хотя в этом возрасте они допускают много ошибок. Слова, 

произносимые детьми несовершенны в звуковом отношении. Часто отмечаются пропуски звуков, 

особенно в словах со слиянием согласных. К двум годам ребенка становится основным средством 

общения с близкими взрослыми. Малыш не только отвечает словами, фразами на вопросы и просьбы 

членов семьи, но и сам обращается к ним с просьбами, жалобами, сообщениями о своем самочувствии 

и др. Потребность ребенка в общении постоянно совершенствуется, в основном в процессе 

разнообразной совместной деятельности. 

На втором году жизни закладываются основы игры. Ребенок с интересом осваивает способы 

действия с разнообразными дидактическими игрушками, овладевает предметно-специфическими 

действиями, то есть теми действиями, которые показывают свойства самих предметов. 

 

 

От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребѐнка 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребѐнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребѐнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трѐм годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ особенность заключается в 

том, что возникающее в жизни ребѐнка проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с 

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

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

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
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обусловлена развитием орудийных действий речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

От 3 до 4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только членом семьи, но и носителем 

определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – 

культурно-выработанным средствам восприятия. 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 детского сада, а при определѐнной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова 5 – 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
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избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

От 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

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

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет 

таким же – больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребѐнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны

 взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я-ребѐнка, его детализацией. 

От 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
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динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ поведение в 

зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребѐнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. Свободные 
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постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

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; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Характеристика особенностей развития гиперактивных детей 

Гиперактивным детям обычно присуща чрезмерная подвижность и импульсивность в поведении, 

причем проявляется она как в разнообразных повседневных ситуациях, так и при выполнении учебных 

заданий и выражается в том, что ребенок действует, не подумав. На занятиях он с трудом дожидается 

своей очереди, перебивает других, на вопросы отвечает невпопад, не выслушивая их до конца. Он 

может без разрешения вставать со своего места, вмешиваться в разговор или работу находящихся 

рядом людей, во время игр со сверстниками бывает не в состоянии следовать правилам. Из-за 

импульсивности гиперактивные дети склонны к травматизации, так как могут попадать в опасные 
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ситуации, не задумываясь о последствиях своих поступко. Гиперактивный ребенок часто провоцирует 

конфликты. Он не контролирует свою агрессию - дерется, кусается, толкается, причем пускает в ход 

любые подручные средства: палки, камни. Может выбежать на проезжую часть дороги и т.д. При этом 

он абсолютно не реагирует на запреты и ограничения. Однако все это он делает импульсивно, без 

специального умысла. 

Также гиперактивным детям сложно концентрировать и удерживать внимание, что является 

одной из причин плохого выполнения заданий на занятиях. По наблюдениям учителей, такие дети 

способны сохранять внимание не более нескольких минут. Дефицит внимания бывает особенно 

очевидным в новых для ребенка ситуациях, когда ему необходимо действовать без посторонней 

помощи. 

Наряду с трудностями концентрации внимания им свойственна выраженная отвлекаемость. 

Нарушения внимания проявляются в трудностях его удерживания (ребенок не собран, не может 

самостоятельно довести выполнение задания до конца, в случае неудачи возникает агрессия), в 

снижении избирательности внимания (неспособен надолго сосредоточиться на каком-то одном деле), 

выраженной отвлекаемости с частыми переключениями с одного занятия на другое. У них также 

постоянно возникают проблемы во взаимоотношениях с окружающими, в том числе со сверстниками, 

педагогами, родителями, братьями и сестрами. Во время разговора быстро и много говорят, глотают 

слова, перебивают, не дослушивают. Задают миллион вопросов, но редко выслушивают ответы на них. 

Такой ребенок отличается импульсивностью, непредсказуемостью и колебаниями настроения. В 

результате он не может долго играть, успешно общаться и устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками. В коллективе он служит источником постоянного беспокойства: шумит, не задумываясь 

берет чужие вещи, мешает окружающим. Все это приводит к конфликтам, и ребенок становится 

нежеланным и отвергаемым в коллективе. Сталкиваясь с подобным отношением, он часто сознательно 

выбирает для себя роль классного шута, надеясь наладить отношения со сверстниками. Но общаться с 

ним обычно готовы лишь дети, более младшего возраста или сверстники, имеющие аналогичные 

поведенческие проблемы. Большинству таких детей свойственны низкая самооценка, упрямство, 

лживость, вспыльчивость, задиристость, агрессивность. Наряду с этим у гиперактивных малышей 

обнаруживаются частые перепады настроения, проявления тревожности, различные страхи, негативизм 

и даже какая-то «недетская» гневливость. 

У гиперактивных детей имеется минимальная дисфункция головного мозга, вследствие чего 

характерные поведенческие отклонения нередко сочетаются у них с плохой координацией движений, 

эмоциональной неустойчивостью и дефектами речи. 

Поведение гиперактивных детей характеризуется инфантильностью, агрессивностью, 

вспыльчивостью, задиристостью, излишним упрямством в отстаивании собственных интересов, что 

нередко приводит к конфликтным ситуациям. 

Важно учитывать то, что, оказавшись в новой обстановке, при встрече с незнакомыми людьми 

ребенок обычно не проявляет свойственной ему гиперактивности, которая на какое-то время исчезает, 

«тормозится» на фоне волнения. 

Симптомы гиперактивности у детей почти всегда появляются в дошкольном возрасте, обычно в 

4 года. Пик развития синдрома наступает в 6-7 лет. 

Основные признаки: 

 Проблемы с мелкой моторикой, неуклюжесть. 

 Неконтролируемая моторная активность, например, жестикулирует руками, постоянно трет 

нос, дергает себя за волосы и т.п. 

 Неспособность сосредоточиться на одном занятии или предмете. 

 Не может усидеть на месте. 



19 
 

 Забывает важную информацию. 

 Проблемы с концентрацией внимания. 

 Отсутствие чувства страха и самосохранения. 

 Нарушения речи, слишком быстрая невнятная речь. 

 Излишняя болтливость. 

 Частые и резкие смены настроения. 

 Недисциплинированность. 

 Обидчивость и раздражительность, может страдать от заниженной самооценки. 

 Испытывает трудности в обучении. 

 

Характеристика особенностей развития тревожных детей 

Под тревожностью в психологии понимают склонность человека переживать тревогу, т. е. 

эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в 

ожидании неблагополучного развития событий. 

Обычно это очень не уверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно 

испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко 

проявляют инициативу. Будучи послушными, предпочитают не обращать на себя внимание 

окружающих, ведут себя примерно и дома, и в детском саду, стараются точно выполнять требования 

родителей и воспитателей – не нарушают дисциплину, убирают за собой игрушки. Таких детей 

называют скромными, застенчивыми. Однако их примерность, аккуратность, дисциплинированность 

носят защитный характер – ребенок делает все, чтобы избежать неудачи. Тревожный ребенок ведет 

себя очень робко, не сразу идет на контакт, постоянно оглядывается на родителей. Закончив задание, 

эти дети смотрят на взрослых и ждут оценки. Они часто сами себя исправляют (так как почти никогда 

не довольны достигнутым), причем эти исправления носят бессмысленный характер – не ведут к 

улучшению результата. 

Предпосылкой возникновения тревожности является повышенная чувствительность 

(сензитивность). Однако не каждый ребенок с повышенной чувствительностью становится тревожным. 

Многое зависит от способов общения родителей с ребенком. Иногда они могут способствовать 

развитию тревожной личности. Например, высока вероятность воспитания тревожного ребенка 

родителями, осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции (чрезмерная забота, мелочный 

контроль, большое количество ограничений и запретов, постоянное одергивание). В этом случае 

общение взрослого с ребенком носит авторитарный характер, ребенок теряет уверенность в себе и в 

собственных силах, он постоянно боится отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он сделает 

что-нибудь не так, т. е. испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти в 

стабильное личностное образование – тревожность. 

Воспитание по типу гиперопеки может сочетаться с симбиотическим воспитанием, т. е. крайне 

близкими отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с матерью. В этом случае общение 

взрослого с ребенком может быть, как авторитарным, так и демократичным (взрослый не диктует 

ребенку свои требования, а советуется с ним, интересуется его мнением). К установлению подобных 

отношений с ребенком склонны родители с определенными характерологическими особенностями – 

тревожные, мнительные, неуверенные в себе. Установив тесный эмоциональный контакт с ребенком, 

такой родитель заражает своими страхами сына или дочь, т. е. способствует формированию 

тревожности. 

Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как завышенные 

требования со стороны родителей и воспитателей, так как они вызывают ситуацию хронической 

неуспешности. Сталкиваясь с постоянными расхождениями между своими реальными возможностями 
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и тем высоким уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребенок испытывает 

беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. Еще один фактор, способствующий 

формированию тревожности, – частые упреки, вызывающие чувство вины («Ты так плохо себя вел, что 

у мамы заболела голова», «Из-за твоего поведения мы с мамой часто ссоримся»). В этом случае ребенок 

постоянно боится оказаться виноватым перед родителями. 

Если у ребенка усиливается тревожность, появляются страхи – непременный спутник 

тревожности, то могут развиться невротические черты. Не влияя в целом на интеллектуальное 

развитие, высокая степень тревожности может отрицательно сказаться на формировании дивергентного 

(т. е. креативного, творческого) мышления, для которого естественны такие личностные черты, как 

отсутствие страха перед новым, неизвестным. 

Характеристика особенностей развития агрессивных детей 

Агрессивное поведение уже в дошкольном возрасте принимает разнообразные формы. В 

психологии принято выделять вербальную и физическую агрессию, каждая из которых может иметь 

прямые и косвенные формы. Наблюдения показывают, что все эти формы агрессивности существуют 

уже в группе детского сада. Остановимся на краткой характеристике разных видов агрессии в 

дошкольном возрасте. 

 

Вербальная агрессия 

1) Косвенная  вербальная  агрессия  направлена  на  обвинение  или  угрозы  сверстнику, 

которые осуществляются в различных высказываниях. В дошкольном возрасте это могут быть: 

• жалобы («А Вова меня стукнул», «А Чумариков постель не убрал» и пр.); 

• демонстративный крик, направленный на устранение сверстника («Уходи, надоел», «Не 

мешай»); 

• агрессивные фантазии («Если не будешь слушаться, к тебе придет милиционер и посадят в 

тюрьму»; «Я тебя догоню, покусаю, посажу на самолет и отправлю на высокую гору, и будешь там 

сидеть один»). 

2) Прямая вербальная агрессия представляет собой оскорбления и вербальные формы унижения 

другого. Традиционными детскими формами прямой вербальной агрессии являются: 

• дразнилки («ябеда-корябеда», «поросенок», «жора-обжора»); 

• оскорбления («жиртрест», «урод», «дебил»). 

Физическая агрессия 

1) Косвенная физическая агрессия направлена на принесение какого-либо материального ущерба 

другому через непосредственные физические действия. В дошкольном возрасте это могут быть: 

• разрушение продуктов деятельности другого (например, один ребенок разломал постройку из 

кубиков другого, или девочка замазала красками рисунок своей подруги); 

• уничтожение или порча чужих вещей (например, мальчик наносит удары по столу товарища и 

улыбается при виде его возмущения, или ребенок с силой бросает на пол чужую машинку и с 

удовлетворением наблюдает ужас и слезы ее владельца). 

2) Прямая физическая агрессия представляет собой непосредственное нападение на другого и 

нанесение ему физической боли и унижения. Она может принимать символическую и реальную форму: 

• символическая агрессия представляет собой угрозы и запугивание (например, один ребенок 

показывает кулак другому или пугает его); 

• прямая агрессия – непосредственное физическое нападение (драка), которая у детей может 

включать укусы, царапанье, хватание за волосы, использование в качестве оружия палок, кубиков и пр. 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее частых проблем в детском 

коллективе. Она волнует не только педагогов, но и родителей. Те или иные формы агрессии характерны 
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для большинства дошкольников. Практически все дети ссорятся, дерутся, обзываются и т. д. Обычно с 

усвоением правил и норм поведения эти непосредственные проявления детской агрессивности 

уступают место другим, более миролюбивым формам поведения. Однако у определенной категории 

детей агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и развивается, 

трансформируясь в устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный потенциал 

ребенка, сужаются возможности полноценного общения, деформируется его личностное развитие. 

Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но и самому себе.  

В психологических исследованиях выявляется и описывается уровень агрессивного поведения и 

влияющие на него факторы. Среди этих факторов обычно выделяются особенности семейного 

воспитания, образцы агрессивного поведения, которые ребенок наблюдает на телеэкране или со 

стороны сверстников, уровень эмоционального напряжения фрустрации и т. д. Однако очевидно, что 

все эти факторы вызывают агрессивное поведение далеко не у всех детей, а только у определенной 

части. В одной и той же семье в сходных условиях воспитания вырастают разные по степени 

агрессивности дети. Исследования и многолетние наблюдения показывают, что агрессивность, 

сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни 

человека. Уже в дошкольном возрасте складываются определенные внутренние предпосылки, 

способствующие проявлению агрессивности. Дети, склонные к насилию, существенно отличаются от 

своих миролюбивых сверстников не только по внешнему поведению, но и по своим психологическим 

характеристикам. 

Возрастная и ситуативная агрессия у детей принимает разнообразные формы. Это может быть 

оскорбление сверстника (дурак, идиот, жиртрест), драка из-за привлекательной игрушки или ведущего 

места в игре. В то же время у отдельных детей наблюдаются агрессивные действия, не имеющие какой-

либо цели и направленные исключительно на причинение вреда другому. Например, мальчик толкает 

девочку в бассейн и смеется над ее слезами, или девочка прячет тапочки своей подруги и с 

удовольствием наблюдает за ее переживаниями. Физическая боль или унижение сверстника вызывает у 

таких детей удовлетворение, а агрессия выступает при этом как самоцель. Подобное поведение может 

свидетельствовать о склонности ребенка к враждебности и жестокости, что, естественно, вызывает 

особую тревогу. Те или иные формы агрессивного поведения наблюдаются у большинства 

дошкольников. 

В то же время некоторые дети проявляют значительно более выраженную склонность к 

агрессивности, которая проявляется в следующем: в высокой частоте агрессивных действий, 

преобладании прямой физической агрессии, наличии враждебных агрессивных действий, 

направленных не на достижение какой-либо цели (как у остальных дошкольников), а на физическую 

боль или страдание сверстников. 

В соответствии с этими признаками можно выделить группу дошкольников с повышенной 

агрессивностью. Исследования показали, что агрессивные дети практически не отличаются от своих 

миролюбивых сверстников по уровню развития интеллекта, произвольности или игровой деятельности. 

Главной отличительной чертой агрессивных детей является их отношение к сверстнику. Другой 

ребенок выступает для них как противник, как конкурент, как препятствие, которое нужно устранить. 

Такое отношение нельзя свести к недостатку коммуникативных навыков (заметим, что многие 

агрессивные дети в ряде случаев демонстрируют вполне адекватные способы общения и при этом 

проявляют незаурядную изобретательность, придумывая разнообразные формы нанесения ущерба 

сверстникам). Можно полагать, что это отношение отражает особый склад личности, ее 

направленность, которая порождает специфическое восприятие другого как врага. 

Агрессивный ребенок имеет предвзятое мнение о том, что поступками окружающих руководит 

враждебность, они приписывают другим враждебные намерения и пренебрежение к себе. Такое 
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приписывание враждебности проявляется в чувстве своей недооцененности со стороны сверстников, в 

приписывании агрессивных намерений при решении конфликтных ситуаций, в ожидании нападения 

или подвоха со стороны партнера. 

Все это говорит о том, что главные проблемы агрессивных детей лежат в сфере отношений со 

сверстниками. Однако агрессивные дети существенно различаются как по формам проявления 

агрессии, так и по мотивации агрессивного поведения. У одних детей агрессия носит мимолетный, 

импульсивный характер, не отличается особой жестокостью и наиболее часто используется для 

привлечения внимания сверстников. У других агрессивные действия используются для достижения 

конкретной цели (чаще всего - получить желанный предмет) и имеют более жесткие и устойчивые 

формы. У третьих преобладающей мотивацией агрессии является «бескорыстное» причинение вреда 

сверстникам (агрессия как самоцель) и проявляется в наиболее жестоких формах насилия. Отметим 

нарастание частоты и жестокости агрессии от первой группы к третьей. Однако, несмотря на эти 

очевидные различия, всех агрессивных детей объединяет одно общее свойство - невнимание к другим 

детям, неспособность видеть и понимать другого. Все  они  проявляют  низкий  интерес  к  сверстнику,  

неадекватные  реакции  на  успехи другого (злорадство при его неудачах и протест против его 

достижений) и неспособность бескорыстно поделиться или помочь другому. Подобный тип отношения 

к сверстнику оказался не связанным ни с уровнем развития игры, ни с самооценкой, ни с реальным 

положением ребенка в группе сверстников. По-видимому, в основе такого отношения к другим лежит 

фиксированность ребенка на себе, его внутренняя изоляция от других. 

В мире и в других людях такой ребенок видит прежде всего себя и отношение к себе. Другие 

люди выступают для него как обстоятельства его жизни, которые либо мешают достижению его целей, 

либо не уделяют ему должного внимания, либо пытаются нанести ему вред. Ожидание враждебности 

со стороны окружающих не позволяет такому ребенку увидеть другого во всей его полноте и 

целостности, пережить чувство связи и общности с ним. Поэтому для таких детей недоступно 

сочувствие, сопереживание или содействие. 

Очевидно, что такое мировосприятие создает ощущение своего острого одиночества во 

враждебном и угрожающем мире, которое порождает все большее противостояние и отдаленность от 

других. Степень такого восприятия враждебности может быть различной, однако ее психологическая 

природа остается той же - внутренняя изоляция, приписывание враждебных намерений окружающим и 

невозможность видеть собственный мир другого человека. 

В то же время в дошкольном возрасте еще не поздно предпринять своевременные меры для 

преодоления этих тенденций. Эти меры должны быть направлены не на безопасный выход агрессии 

(эмоциональный катарсис), не на повышение самооценки, не на развитие коммуникативных навыков 

или игровой деятельности, а на преодоление внутренней изоляции, на формирование способности 

видеть и понимать других. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушением зрения 

Потеря зрения формирует своеобразие эмоционально-волевой сферы, характера, чувственного 

опыта. У незрячих детей возникают трудности в игре, учении. При этом развитие высших 

познавательных процессов протекает нормально; преобладает абстрактное мышление. Звук – основной 

фактор ориентировки. Считается, что хорошо развито шестое чувство, позволяющее им на расстоянии 

замечать предметы, при помощи осязания различать цвет. Компенсация слепоты – целостное 

психическое образование, система сенсорных, моторных, интеллектуальных компонентов, 

обеспечивающих ребенку адекватное и активное отражение внешнего мира. 

У слабовидящих детей основным ориентиром является остаточное зрение, большое значение 

играет осязание. Речь сохранная, но сужена сфера активного общения, наблюдается вербализм. Мыслят 
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на основе чувственного отражения. Уровень внимания низкий, характерна рассеянность и пассивность 

интересов. 

Слепые (незрячие) – категория лиц с нарушениями зрения, у которых полностью отсутствуют 

зрительные ощущения, имеется светоощущение или остаточное зрение, а также лица с сужением поля 

зрения с остротой зрения до 0,08. 

Слабовидящие – категория лиц с нарушениями зрения, имеющие остроту зрения от 0,05 до 0,2 

на лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками. Могут иметь отклонения в состоянии 

зрительных функций. 

До двух-трех месяцев жизни младенец с глубокими нарушениями зрения по характеру реакций и 

поведению почти не отличается от зрячего ребенка того же возраста. И только после этого периода 

патология начинает заметно проявлять себя. Малыши отстают от сверстников в освоении навыков 

подвижности (повороты со спины на живот и обратно, попытки садиться, а в дальнейшем и 

самостоятельно ходить), у них замедленно развивается мышление, возникают затруднения в попытках 

овладения предметными действиями. 

Кроме того, снижение зрительных функций отрицательно влияет на психическое, физическое и 

эмоциональное развитие, что выражается в малой подвижности, пониженном настроении, тенденции к 

замкнутости, “погружении в себя” и, как следствие, приводит к игнорированию контактов с другими 

детьми. 

Среди особенностей развития детей с различными нарушениями зрения важную роль играет 

физическая активность. Ученые утверждают, что у пациентов с плохим зрением обостряются слух и 

функции осязания. Именно поэтому очень важно уделить достаточную роль правильному физическому 

развитию ребенка. Благодаря развитию этих навыков малыш чувствует себя полноценным членом 

общества и может в полной мере познавать внешний мир. 

Чаще всего дети с нарушениями зрения страдают от пониженного тонуса мышечной 

мускулатуры. Это, в первую очередь, связано с плохой ориентацией в пространстве, из-за чего ребенок 

ведет малоподвижный образ жизни. 

Для развития определенных навыков родителям необходимо акцентировать внимание на 

анализаторах слуха, тактильной чувствительности, вибрации и других функциях организма. 

У детей грудного возраста, страдающих нарушением зрения, наблюдается слабый хватательный 

рефлекс; они поздно начинают брать предметы в руки, сидеть и ходить. Из-за снижения физического 

развития у ребенка наблюдается и ухудшение речевого аппарата (такие дети на несколько лет отстают 

от своих сверстников). 

Одной из особенностей физического развития незрячих детей является акцент на восприятие 

окружающего мира пальчиками. Своеобразие методик позволяет развивать пальцевое, ладонное и 

кистевое восприятие. 

Ещё одним важным моментом остается определение уровня физической нагрузки, которую 

устанавливает офтальмолог, исходя из степени остроты зрения ребенка. Если данное условие не 

соблюдать, то повышаются шансы на дальнейшее ухудшение зрения. 

Задержка физического развития приводит к ухудшению умственных способностей пациента (в 

результате, к незрячести прибавляются и другие проблемы). Поэтому очень важно максимально 

вовлекать малыша в игры, решение бытовых дел и общение со зрячими сверстниками. 

Психологические особенности развития детей с нарушениями зрения должен знать каждый 

родитель. Нужно учитывать следующие моменты: 

Незрячие дети отстают не только в физическом, но и умственно (поэтому им обеспечивают 

особенное обучение). 
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Из-за слабых зрительных функций у малыша могут наблюдаться проблемы с координацией 

движений, мышлением и т.д. 

Навыки ходьбы и речи появляются намного позже, чем у здоровых детей. 

Характеристика пациентов с плохим зрением почти у всех одинаковая. У всех повышенная 

рассеянность, слабая память, низкая концентрация внимания и т.д. 

Они неспособны адекватно оценивать эмоциональное состояние партнера, часто вступают в 

конфликты, бывают обидчивыми и раздраженными. Правда, степень перечисленных выше проявлений 

разная. 

Дети с нарушениями зрения часто страдают от невосприятия цветов предметов. Это значительно 

затрудняет обучение и влечет за собой нестабильный эмоциональный фон. 

Поэтому на занятиях необходимо использовать специальный материал. Ни в коем случае нельзя 

вести себя агрессивно по отношению к незрячему. Нужно помнить, что он значительно отстает в 

развитии от своих сверстников. 

Воспитание детей с нарушениями зрения требует особенного внимания и от родителей. Важно 

помнить, что все движения нужно повторять много раз, пока у малыша не выработается автоматизм. 

Особое внимание нужно отдавать выбору учебного заведения для таких пациентов (особый 

детский сад, особенная школа и т.д.). Для полностью слепых детей существуют специализированные 

учреждения. В них работают профильные специалисты, которые помогают обучить пациента 

элементарным навыкам. 

Ещё важен акцент на психологической адаптации к детям такого же возраста. Очень часто 

незрячие испытывают насмешки от сверстников, что приводит к развитию депрессии и ухудшению 

состояния больного. 

Поэтому родителям очень важно подготовить малыша перед посещением учебного заведения. 

Консультация психолога, который поможет разрешить возможные конфликты, необходима. 

 

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

В дошкольном возрасте задержки проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений 

отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.   

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 
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фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов.   

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 

систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и 

синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.   

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к 

другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 

нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 
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поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную 

игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения,  

• синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в  

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.   

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в 

школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.   

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

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

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает 

указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет 

в подвижные игры; 
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 ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

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

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

играет рядом; 

 ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

цели; 

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

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

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

взрослым; 

 ребѐнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

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

пространственных и временных отношениях; 

 ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

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

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет 

(город, село и так далее); 

 ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения 

и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, 

наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

 ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

 ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

 ребѐнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и 

играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

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

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

 ребѐнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» 

и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения 

(ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

К четырем годам: 

 ребѐнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и 

ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным игра 

 ребѐнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет 

простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

 ребѐнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

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

движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 
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 ребѐнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, 

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих 

на здоровье; 

 ребѐнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

 ребѐнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

 ребѐнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

положительным поступкам; 

 ребѐнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

 ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

 ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

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

деятельности; 

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

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

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

произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

 ребѐнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально 

откликается на них; 

 ребѐнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

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

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

 ребѐнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

 ребѐнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

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

сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера; 

 ребѐнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

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

экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные представления о 

величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; 

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

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

названии, достопримечательностях и традициях; 

 ребѐнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена года и 

характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им 

вред; 
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 ребѐнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и теста, 

видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания постройки с 

последующим еѐ анализом; 

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

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

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

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

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

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

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

К пяти годам:  
 ребѐнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в 

двигательной активности; 

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

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

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные 

игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

 ребѐнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; ребѐнок 

стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

 ребѐнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и 

мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

 ребѐнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

 ребѐнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников; 

 ребѐнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни; 

 ребѐнок самостоятелен в самообслуживании; 

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

эти представления в играх; 

 ребѐнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками; 

 ребѐнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

 ребѐнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

 ребѐнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

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

тексты, воспроизводит текст; 
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 ребѐнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан; 

 ребѐнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

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

любознательностью; 

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

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков; 

 ребѐнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы; 

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

быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в СП, имеет 

представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

 ребѐнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, 

их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях жизни природы, 

явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем живым 

существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и 

животными, беречь их; 

 ребѐнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

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

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется 

от себя в движении; использует математические представления для познания окружающей 

действительности; 

 ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

 ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

 ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

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

других видах культурно-досуговой деятельности); 

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

материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

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

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

сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

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

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К шести годам: 

 ребѐнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 

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

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах 

спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

 ребѐнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном 
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ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений; 

 ребѐнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру; 

 ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

 ребѐнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

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

и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

 ребѐнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении 

со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, 

проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным представителям), 

демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и СП; 

 ребѐнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

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

нравственные представления; 

 ребѐнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; 

 ребѐнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться 

под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми 

животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

 ребѐнок регулирует свою активность в деятельности, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

 ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует 

богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; 

 ребѐнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

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

предметном и природном мире; ребѐнок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

 ребѐнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего 

мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, сравнения, 

обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, 

форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

 ребѐнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

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

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, еѐ государственные символы; 
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 ребѐнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

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

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

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

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

 ребѐнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; ребѐнок самостоятельно 

определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и композиционные 

изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные 

материалы; 

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

предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать 

игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

 ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

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

игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  в подготовительной компенсирующей 

группе для детей с тяжёлыми  нарушениями зрения («Слепота») 

 Ребенок может (зрительное восприятие/при наличии остаточного зрения): различать и 

называть основные цвета; находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке; различать и 

называть плоскостные геометрические фигуры и объёмные геометрические тела; находить предметы 

заданной формы в окружающей обстановке; соотносить форму предметов с геометрическими 

эталонами; определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной инструкции 

(найди два одинаковых предмета; найди кубик больше, чем у меня в руке и т.д.), обозначать их словом. 

 Ребенок может самостоятельно: различать и называть рельефные геометрические фигуры и 

объемные геометрические тела после тактильного обследования; находить предметы заданной формы в 

окружающей обстановке; определять и обозначать в речи величину окружающих предметов; 

сопоставлять предметы по величине на ощупь; выполнять действия двумя руками одновременно; 

обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, предложенной педагогом, 

узнавать их; дифференцировать предметы по осязательно и тактильно воспринимаемым признакам 

(деревянные (металлические, пластмассовые), шершавые, гладкие, колючие и др.); отражать в речи 

осязательные и тактильные ощущения; ориентироваться в собственном теле, называть предметы 

справа, слева, сзади, спереди от себя, переносить ориентировочные действия на другой объект 

(игрушки); ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего окружения; 

ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой уголок, спальня, раздевалка, 

туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет логопеда или тифлопедагога и т. д.); ориентироваться 

на участке группы и территории детского сада; выполнять ориентировочные действия по словесной 

инструкции; определять пространственное расположение предметов; моделировать пространство с 

помощью рельефной схемы, предметов с помощью взрослого; понимать назначение окружающих 

предметов и классифицировать их по назначению; ориентироваться в элементарных социально-

бытовых ситуациях, обыгрывать их в сюжетно-ролевых играх и т. д.; проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности (игре, общении, конструировании и др.); распознавать 

форму, величину, пространственные отношения элементов конструкции, уметь отражать их в речи; 
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понимать и устанавливать логические связи; выполнять основные виды движений и упражнения по 

словесной инструкции взрослых. использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании и других видах детской активности; способен выбирать род занятий, 

ориентируясь в предметно- пространственной организации мест активного бодрствования; 

положительно относиться к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками; проявляет положительное 

отношение к практическому взаимодействию со взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. 

 Ребенок способен: 

обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

познавательной, продуктивной, в игре; ребенок владеет разными  формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, умеет регулировать и контролировать 

игровые действия по установке взрослого; 

достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности, 

может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он владеет навыками свободной ходьбы, умением по 

просьбе выполнять основные (доступные для освоения) движения; владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки; владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на слух; развита моторика рук, их мышечная сила, владеет навыками пространственной 

ориентировки на микроплоскости, владеет двуручным способом выполнения деятельности с 

дифференциацией разноименных функций; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно- практических действий по самообслуживанию; способен преодолевать чувство страха при 

передвижении в свободном пространстве; 

проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; владеет компенсаторными способами познавательной и других 

видов деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умение слушать литературные 

произведения (чтение взрослым, аудиозаписи).
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Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной программы 

(к концу дошкольного возраста): 

 у ребѐнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

 ребѐнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребѐнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

 ребѐнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

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

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

 ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

ребѐнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

 ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

 ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

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

сохранить его; 

 ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

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

 ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

 ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

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

людям и самому себе; 

 у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

ребѐнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

 ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме  и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 ребѐнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

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

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

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

 ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 
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характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

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

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

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

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

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

культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует 

основные культурные способы деятельности; 

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

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

народов мира; 

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

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

вычислять и тому подобное; 

 ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

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

средства и другое; 

 ребѐнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

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

природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в 

природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный 

интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

 ребѐнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

 ребѐнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

 в ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности 

в различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

 ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

 ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

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

преобразовывать и использовать с учѐтом игровой ситуации; 

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

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 
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вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре; 

 ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

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

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

выполнением правил всеми участниками; 

 ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

Диагностическое направления: 

 осуществление диагностических процедур

 составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и 

развития ребенка в условиях СП

 определение детей, нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении.

Коррекционно-развивающее направление: 

Результатом работы с детьми можно считать: 

 снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, 

агрессивности и т.д. 

 снижение риска дезадаптации 

 коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы. 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей. 

 стабилизация психоэмоционального состояния 

 повышение уровня познавательных процессов 

 обеспечение готовности детей к школьному обучению. 

Планируемые интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения Программы:  

– физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; 

– любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе; 

– эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

– овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
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взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

– способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.); 

– способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

– имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

– овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

– овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Консультативное направление 

 привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов СП и 

родителей. 

 гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, повышение 

уровня родительской компетентности. 

 повышение психологической компетентности педагогов. 

 информирование  смежных  специалистов  и  родителей  о  возрастных  особенностях 

детей. 

Профилактическое и просветительское направление 

 повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса 

 профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников. 

 профилактика профессионального выгорания педагогов. 

 профилактика жестокого обращения с детьми. 

 нормализация психологического климата СП. 

Организационно-методическое направление (методическое и материально-техническое 

обеспечение процесса психологического сопровождения) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП – 

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево  

ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Оценка результатов освоения детьми Программы в дошкольном учреждении проводиться 

один раз в году: в мае. По мере поступления ребенка в дошкольное учреждение проводится 

первичное диагностическое обследование (сентябрь, вновь поступающие дети – на момент 

приема в СП). 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей. 

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в 

образовательном процессе, позволит модернизировать образовательный процесс для повышения 

его эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» 

по запросу родителей, педагогов в течение учебного года. 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и реализации 
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индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического статуса, 

социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в 

течение учебного года).  

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных кризисов, 

направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и нормализации социальной 

микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» 

(воспитанники 5—6 лет — конец учебного года, 6—7 лет — начало и конец учебного года). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности детей к 

школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности». 

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации сопровождения развития детской одаренности. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов СП». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных 

компетенций у педагогов СП в соответствии с «Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

peaлизации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога. 

 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 

 Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в 

пределах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, 

методики сбора данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов 

дошкольного возраста. Такой подход позволит составить историю развития ребенка в 

образовательных условиях. 

Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии 

каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, характеризующие процесс 

становления личности ребенка. 

Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе 

их использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на основе 

осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию 

внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, 

эмоциональных. 

Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаимодействие 

взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 



40 

 

- не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре;  

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний 

мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

 Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы 

таким образом, чтобы: 

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов 

деятельности, в которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, 

обеспечивая связь диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но 

и, в первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные потребности 

каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не только 

сде-лать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т. 

п.), но и составить целостное представление о развитии личности ребенка. 

Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и операционно-

технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых составляет содержание его 

развития и образования. 

Комплексное использование формализованных и малоформализованных методик, а также 

методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования: 

• постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения; 

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

изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

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

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 
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экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Мониторинг   достижения   планируемых   промежуточных   результатов   освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга СП предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 

 

Перечень оценочных материалов 

рекомендуемых к применению при проведении мониторинговых исследований в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования,  в 2024-2025 учебном году 

Психодиагностический 

инструментарий 

 

Направление/ цель 

психодиагностического 

обследования 

Возраст Форма проведения 

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

А.С. Роньжина 

Диагностика уровня 
адаптированности ребенка 

к дошкольному 

учреждению. 

 

Определение уровня 

адаптированности ребенка к 
дошкольному учреждению. 

От 2 до 4 лет Индивидуальная / 

групповая. 
Заполнение Листов 

адаптации 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Метод «корректурных проб» 

Анфимова-Бурдона 

Исследования внимания, 

утомляемости, темпа деятельности, 

работоспособности, умственной 
продуктивности, произвольности  

Модификация 

для детей 

дошкольного 
возраста  

Индивидуальная / 

групповая  

Доска Сегена. Методика направлена на 

исследование доступности простых 
целенаправленных действий, 

Модификация 

для детей 
дошкольного 

Индивидуальная 
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зрительно-моторной координации, 

пространственной ориентации, 

зрительного-пространственного 
гнозиса, действия «на глаз», 

пространственного мышления, 

исследование обучаемости. 

возраста от 2-3 

лет 

Альбом 
«Нейропсихологическая 

диагностика в детском 

возрасте» Ж.М.Глозман, 
А.Ю.Потанина, А.Е.Соболева 

Комплексная оценка 
произвольности, регуляции и 

характеристик высших психических 

функций и аффективного состояния. 

Модификация 
для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Методика запоминания 10 

слов А.Р. Лурия. 

 
 

Исследование характеристик 

вербальной памяти, утомляемости, 

внимания. 

Модификация 

для детей 

дошкольного 
возраста 

Индивидуальная 

Тест Торренса 

«Завершение картинок»  

(адаптация А.Н. 

Воронина). 

Диагностика творческого 

мышления. 

Модификация 

для детей 
дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Л.Г. Руденко , 

Н.Н.Павловой.  

Комплексное обследование 

познавательных процессов. 

для детей 

дошкольного 

возраста 2-7 

Индивидуальная 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития 

детей под. ред. 

Е.А. Стребелевой 

Изучения уровня познавательного 

развития. 

Для детей от 

2 до 7 лет 

Индивидуальная 

Тест «Нарисуй человека» 

Ф. Гудинаф, К. Маховер и 

т.д. 

Исследование уровня психического 

и интеллектуального развития 

ребенка. 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

Тест Дж. Равена.  Измерение уровня 
интеллектуального развития. 

С 5 лет Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 И ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 

«Графический диктант» Д.Б. 
Эльконина.; 

Гуткина Н.И «Домик» 

Диагностика сформированности 
предпосылок учебной 

деятельности, умение 

действовать по правилу, 

самостоятельно действовать по 
указанию взрослого, 

ориентироваться на систему 

условий задачи, выявляет 
произвольность действий и 

сформированность эмо-

ционально-волевой сферы, 

выявление пространственной 
ориентировки и развитие мелких 

движений, зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики, 

Старший 
дошкольный 

возраст 

Индивидуальная / 
групповая 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21681.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/21680.php
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самостоятельного анализа 

образца. 

 

Веракса Н.Е. «Диагностика 

готовности ребенка к школе» 

Определение уровня развития 

познавательных процессов 

Для детей 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

Скрининговая программа 
диагностики 

сформированности 

предпосылок учебной 
деятельности Е.А. Екжановой 

Комплексная диагностика 
психофизиологических и 

интеллектуальных функций, 

сформированности предпосылок 
учебной деятельности. 

Модификация для 
детей дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Индивидуальная/
групповая 

Беседа о школе 

Т.А. Нежновой. 

Исследование отношения к 

школе. 

Для детей 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

«Изучение учебной 

мотивации» М.Р. Гинзбурга. 

 

Исследование учебной 

мотивации. 

Для детей 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

А.Л. Венгер «Мотивационная 
готовность». 

Исследование учебной 
мотивации. 

 

Для детей 
подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Проективный тест 
личностных отношений, 

социальных эмоций 

«Домики»  
О.А. Ореховой. 

 

Эмоциональное принятие новой 
социальной ситуации. 

Модификация 
для детей 

дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

 Т.С.Воробьева «Методика 

диагностики 
эмоционального 

благополучия» 

 

 Старший 

дошкольный 
возраст 

Индивидуальная/гру

пповая 

ДИАГНОСТИКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

Восьмицветовой тест 

Люшера. 

Исследование эмоционального 

состояния ребенка. 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 лет 

Индивидуальная 

Методика «Лесенка». В.Г. 
Щур. 

Диагностика самооценки. Старший 
дошкольный 

возраст 5-7 лет 

Индивидуальная 

 «Тест тревожности» 

Р. Темпл, М. Дорки, 

В. Амен). 

Исследование ситуативной и 
личностной тревожности. 

Старший 
дошкольный 

возраст 

Индивидуальная 

Детский апперцептивный 

тест (КАТ) Беллак Л., 

Беллак С. 
 

Изучение личностных 

особенностей, взаимоотношений в 

семье и, братьями  и сестрами 

С 4 лет Индивидуальная. 

Методика «Страхи в 

домиках». Модификация 

М.А. Панфиловой. 

Диагностика страхов ребенка. С 3 лет Индивидуальная. 

 «Кактус» Панфилова М.А. Определения уровня агрессии  

 

С 5 лет Индивидуальная. 

А.Л.Венгер 

«Несуществующее 

Изучение эмоционально-волевой 

сферы, личностных особенностей 

С 5лет Индивидуальная. 
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животное»  

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проективная методика 

«Рисунок семьи» Венгер 
А.Л. 

«Семья в образе животных» 

 

Диагностика эмоционального 

благополучия и структуры 
семейных отношений. 

Модификация 

для детей 
дошкольного 

возраста 

Индивидуальная 

«Опросник родительского 

отношения» Столин В.В., 

Варга А.Я 

Определить тип родительского 

отношения к ребенку 

Родители Индивидуальная 

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГОВ 

«Поведение в конфликте»  

К. Томас 
 

Определение стратегии поведения 

в конфликтной ситуации 

Педагоги Индивидуальная 

Бойко В.В «Диагностика 

уровня эмоционального 
выгорания» 

 

Определить уровень 

эмоционального выгорания 

Педагоги  Индивидуальная 
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1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа предусматривает вариативную (учрежденческую) часть, которая названа 

Программа «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе» 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком 

нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте. Программа имеет социально- личностное направление. 

а)  Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях. 

Задачи программы:  

- создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного поведения; 

- осуществление систематической работы с детьми по формированию знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного 

поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков безопасного 

поведения у детей; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании у детей 

знаний о правилах безопасного поведения. 

б)  Принципы и подходы к формированию вариативной части  Программы  

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано повсем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные 

занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 

театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы 

работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый день в 

течение недели с последующим перерывом в две-три недели). Однако независимо от выбранного 

ритма следует учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда 

детей мало, основное содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять 

пройденный материал. 

Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все 

спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут 

потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, 

привлечение соответствующей художественной литературы. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местныеусловия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой (например, 

разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и 

ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний период можно 

ограничиться дидактическими пособиями, то летом необходимо организовать экскурсию в лес, 
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парк с целью максимального приближения к естественным природным условиям и закрепления 

соответствующего материала. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у 

городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как 

обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не подготовленными к 

правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. 

Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только в 

процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 

детьми младшего дошкольного возраста, другие - для среднего, третьи - для старших 

дошкольников. Второй путь - одно и то же содержание программы по разделам используется для 

работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, 

соответствующие возрастным особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание 

органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это 

касается занятий, но изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического 

процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует 

использовать разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и 

развлечения, так и отдельные режимные моменты, например, гигиенические и оздоровительные 

процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть искусственной 

надстройкой, ее следует естественно и органично интегрировать в целостный педагогический 

процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. 

Например, инструктор по физической культуре, комментируя физические упражнения, 

рассказывает об их пользе, опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма 

человека. Педагог по изодеятельности в содержание отдельных занятий включает такие темы, 

как ядовитые растения, опасные ситуации, связанные с контактами с другими людьми. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, 

которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и 

выступать активными участниками педагогического процесса. 
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в) Особенности развития детей дошкольного возраста с  по выбранному  

направлению.   

Программа   «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на 

природе»  разработана авторским коллективом СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 

города Похвистнево. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать ребенку основные 

понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Особенно важно 

отметить, что безопасность – это не просто сумма знаний, а умение правильно себя вести в 

различных ситуациях. 

Особо актуальна эта проблема в работе с детьми с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития – это нарушение в формировании и развитии психических 

навыков ребенка. Иными словами, это и психическое недоразвитие (или замедленное развитие), 

и стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы ребенка, когнитивных способностей, 

нарушения познавательной деятельности. Очень часто интеллектуальный уровень ребенка с ЗПР 

значительно ниже, чем у сверстников, их базовые знания очень скудны. 

Дети с задержкой психического развития часто неусидчивы, невнимательны, с трудом 

понимают условия предлагаемых заданий. У них проявляется низкая познавательная активность, 

они менее любознательны, чем сверстники. Такой ребенок как бы «не слышит» или «не 

видит» многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящее вокруг 

него. Это обусловлено специфическими особенностями его психической деятельности — 

запоминания, мышления, внимания, эмоционально-волевой сферы. 

У детей  с задержкой психического развития снижена способность планировать свою 

деятельность, умение предвидеть результат своей деятельности и соотносить с ним отдельные 

действия. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание на длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Дети с 

задержкой психического развития очень часто отвлекаются, их внимание очень трудно удержать. 

Кроме того, их трудно заинтересовать и увлечь, они довольно инертны. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

 

г) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

Планируемые результаты для детей 5 – 7 лет 

В результате освоения программы ребёнок: 

по разделу «Ребёнок и другие люди»: 

- знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

- знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, 

при разговоре с незнакомым по телефону; 

- умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

- знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. 

По разделу «Ребёнок и природа»: 
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- различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что нельзя 

трогать незнакомые цветы, кустарники; 

- имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

- знает правила поведения при контакте с животными. 

По разделу «Ребёнок дома»: 

- называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

- знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

- умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

- знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. 

По разделу «Здоровье ребёнка»: 

- знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

- знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу, о 

важности прививок для профилактики заболеваний; 

- имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела; 

- понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты; 

- имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в данное 

время; 

- знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

- имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» 

- осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом 

- знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. 

По разделу «Ребёнок на улице» 

- имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

движения; 

- понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 
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- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

- знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно 

соблюдать 

- знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 

д) Способы проверки освоения содержания программы (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей)  вариативной части Программы 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и представления, 

которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию 

начальных основ безопасности жизнедеятельности. Цель диагностики в конце года: 

определить уровень знаний и умения детей быстро и правильно действовать в различных 

жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять своё здоровье (т.е. результаты 

проведенной работы). 

Итоги знаний детей младшего дошкольного возраста 
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Итоги знаний детей старшего дошкольного возраста 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Уровни психолого-педагогического 

сопровождения 
Формы сопровождения: 

 

 

1) индивидуальное; 

2) групповое; 
3) на уровне детского сада. 

1) консультирование; 

2) диагностика; 
3) коррекционно-развивающая работа; 

4) профилактика; 

5) просвещение. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагога-психолога является психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование. Предлагаемое содержание 

деятельности педагога-психолога СП конкретизируется в двух плоскостях - обязательных видах 

деятельности и дополнительных. Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается 

в триаде: образовательная программа - образовательный маршрут - мониторинг качества 

образования (целевые ориентиры). 

Направление: Психологическая диагностика 
 

Согласно ФОП в СП может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе, 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом 

совместно с педагогом - психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки 

с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога СП: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. Содержание психодиагностической деятельности дифференцируется 

по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 
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воспитатели и специалисты. Определяются показатели (параметры), характеризующие основной 

предмет психологических воздействий. 

БЛОК (ГРУППА) I 

Психологические показатели: 

1. Способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и рефлексивные 

способности). 

2. Мотивационно-потребностные сферы. 

3. Возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и процессуальные). 

4. Психомоторной сферы. 

5. Личностно-эмоциональных особенностей. 

БЛОК (ГРУППА) II 

Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп, стеничность, 

адаптивность, динамичность и лабильность нервной системы) 

БЛОК (ГРУППА) III 

Психолого-педагогические показатели: 

1. Обучаемости и предпосылок к учебной деятельности. 

2. Специальных способностей (музыкальные, художественные, математические и т.д.). 

3. Достижений (знания, умения, навыки). 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педагогического 

коллектива СП с детьми: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок). 

2. Показатели воспитательной стратегии. 

3. Показатели образовательной стратегии (соответствие образовательной программе СП). 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности педагогических кадров 

(членов педагогического коллектива). 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

2. Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих). 

3. Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской позиции 

(негативной, позитивной). 

Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности родителей 

ребенка (лиц их заменяющих) 

Обязательно: 

1. Обследование детей первой младшей группы (2-3 года) для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

2. Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках психолого-

педагогического консилиума (ППк) СП, согласно положению о ППк. 

3. Диагностика развития предпосылок универсальных учебных действий к обучению в 

школе детей подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации СП и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Направление: Развивающая работа и психологическая коррекция 

В контексте ФОП ДО деятельности педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно - реактивной деятельности детей. 

Цель развивающей и коррекционной работы: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или 

лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 
 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы 

или психического заболевания.  
Обязательно: 

 
1. Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 
 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ.  
Дополнительно: 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп. Это направление работы включает: 

1. групповые   коррекционные   занятия   (работа   с   проблемами   в   личностной   и 

познавательной сферах); 

2. индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах); 

3. тренинговые занятия с педагогами и специалистами СП; 

4. тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 
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Правила коррекционной работы 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и 

пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и функциональных 

нарушений. 

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. 

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту. 

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и позиционность 

взаимоотношений. 

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, 

возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к образовательному 

учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, 

структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся в 

психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и качественный) 

соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом). 

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью психокоррекционных 

воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть 

закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без 

определения количества встреч и даты окончания). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях СП представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

Направление: Психологическое консультирование 

В условиях СП педагог-психолог осуществляет возрастное психологическое 

консультирование - консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 

ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в СП; 
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- 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 

образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях СП обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 

помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, 

а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и 

выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения - 

индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского 

сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на 

проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих 

психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог 

вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Задачи возрастно-психологического консультирования 

- ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка; 

- своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 

- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей; 

- составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

 Консультативная работа в СП включает в себя также консультирование администрации 

образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также 

консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены 

организацией жизни, обучения и воспитания в СП. 

Направление: Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Цель психологического просвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации СП и родителей, а именно: 

• актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
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• повышение уровня психологических знаний; 

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и 

поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а 

также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду 

ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. 

Обязательно: 

• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

• Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические 

погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) 

общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных 

вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и 

игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, 

пейджеры). Для воспитателей - реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов. 
 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения 

они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Психопрофилактика в контексте идей ФОП ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога дошкольного учреждения (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

Цель психологической профилактики: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов 

с учетом задач каждого возрастного этапа; 
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• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных 

психологических факторов в образовательной среде, семье; 

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении личности 

детей в процессе непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей)  к 

условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с  

администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в СП. 

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

- При введении новшеств в СП психолог может выступать помощником администрации в 

планировании, организации и проведении психологического сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически 

благоприятного климата в СП, комфортных условий для участников образовательно-

воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия 

взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также 

важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно 

сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или напрямую способствовать 

снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и 

открытость СП. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического развития, 

соответствия развития возрастным нормам: 

- диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и личностном 

и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями; 

- проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 
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- Направление: Экспертная деятельность  

Цель: 

1. Исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности психики 

ребенка. 

2. Участвовать в разработке нормативно-правовой и документационной базы для создания 

на базе СП психолого- педагогического консилиума по сопровождению детей с ОВЗ. 

3. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных учреждений. 

Формы работы: 

- Посещение занятий. 

- Наблюдение за детьми в игровой деятельности. 

- Работа в рамках ППк. 

- Анкетирование. 

Работа в рамках ППк 

1. Работа с воспитанниками: 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

1.3. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.4. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

2. Работа с педагогами: 

2.1. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами СП. 

2.2. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.3. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

2.4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.5. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

3. Работа с родителями: 

3.1. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.2. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.3. Просветительская работа среди родителей. 

Направление: Организационно-методическая деятельность  

Организационно-методическая работа педагогами-психологами СП осуществляется в 

следующих направлениях: 
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- Создание организационно-методической и специальной документации, необходимой для 

осуществления работы: 

- оформление журналов консультативно-просветительской работы, коррекционно-

развивающей работы; 

- разработка и оформление мониторинга развития детей дошкольного возраста; 

- анализ и обработка диагностических данных; 

- разработка рекомендаций для родителей и педагогов; 

- разработка и оформление карт индивидуального развития ребенка, схем анализа 

диагностических данных; 

- разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований; 

- разработка анкет для родителей, педагогов. 

- Посещение конференций и семинаров в целях самообразования и обмена опытом, 

повышения профессионального мастерства. 

- Аналитическая работа (обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для педагогов и родителей, составление планов, отчетов, оформление карт детей, 

представлений) 

- Профессиональное самообразование (повышение профессионального мастерства, анализ 

литературы по проблемам развития и воспитания детей). 

- Составление рабочей программы педагога-психолога на 2024-2025 уч. год. 

- Повышение квалификации. 

- Разработка авторских программ. 

- Оформление  кабинета  (приобретение  учебных  пособий,  методик,  коррекционно-

развивающих программ; изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала). 

Рабочая программа определяет содержание системы психолого-педагогической 

деятельности, направленной на создание оптимальных условий для развития личности и 

успешного обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия с участием всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента поступления ребенка в 

детский сад, прохождения им в процессе социальной адаптации. Проводится собеседование с 

мамой ребенка, выявляются особенности раннего развития и воспитания в семье и возможные 

факторы риска в анамнезе. Психолог совместно с воспитателями групп раннего возраста 

анализирует результаты диагностики нервно-психического развития и разрабатываются 

рекомендации дальнейшей развивающей работы с детьми. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция 

обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками). 
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Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция 

предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его 

профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-

психолога, других специалистов детского сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности 

педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической 

помощи. В этом положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: 

Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное 

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную 

оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление 

просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом 

используются разнообразные формы активного полусубъектного взаимодействия всех участников. 

Основные субъекты психологического воздействия: 

 воспитанники; 

 педагоги; 

 родители; 

 администрация 

 социальные партнеры 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика  
Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные 

службы и сами дети, активно взаимодействующие в процессе реализации функций 

психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая 

активную позицию детей в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция.  
Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в 

области сопровождения:  
Администрация детского сада  
Заведующий детского сада осуществляет непосредственное руководство в системе 

психологического сопровождения:  
 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;
 контролирует деятельность системы сопровождения;
 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 

результатам работы;
 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.
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Старший воспитатель 

 руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом;
 организация условий образовательного процесса (распределение нагрузки, составление 

регламента образовательной деятельности и т.д.);
 осуществление контроля (посещение занятий, индивидуальные консультации с 

педагогами, мониторинг развития и т.д.);
 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров ит.д.

Педагог-психолог  
Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 

должностными обязанностями и направлениями деятельности:  
 психологическая диагностика

 коррекционная и развивающая деятельность

 психологическое консультирование

 психопросветительская деятельность

 психопрофилактическая деятельность

 работа в рамках ППк

 организационно-методическая деятельность
Взаимодействие педагога-психолога со специалистами СП

С руководителем СП:  
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем: 

1. Участвует в разработке программ СП. 

2. Составляет индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка (содержание психолого-педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 
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6. Вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе СП. 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

С воспитателем: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного 

года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. 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. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуально-ориентированного  плана 

сопровождения ребенка. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 
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15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем: 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом: 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 

образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ППк. 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Оказание психологической поддержки дошкольникам состоит из таких этапов: 

 наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной деятельности, 

диагностика сформированности возрастных показателей развития 

 проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по запросам 

родителей и воспитателей 
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 включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом 

профилактической направленности 

 формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

В работе педагога-психолога выделяются наиболее типичные проблемы детей 

дошкольного возраста, а также учитываются пожелания воспитателей и родителей. Как 

показывает практика работы, к ним относятся: 

1. Адаптация ребѐнка к СП. 

2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития ребѐнка 

возрастной норме. 

3. Нарушение поведения, личностного развития некоторых детей (робость, агрессивность, 

плаксивость и т.д.), коммуникативные проблемы. 

4. Неорганизованность детей, нарушения произвольности, неумение оценивать свои 

действия. 

5. Готовность ребѐнка к школе. 

Уровень развития детей младшей группы целесообразно определять в основном у детей с 

нарушениями в познавательной сфере в начале и конце учебного года, а в середине проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

В средней группе работа проводится с детьми, у которых значительные и частичные 

нарушения в познавательной и личностной сферах. В случае необходимости можно спланировать 

ряд развивающих занятий с детьми для профилактики возникновения типичных нарушений в 

более старшем возрасте: развитие графических умений, спонтанности, креативного воображения, 

коммуникативных навыков, уверенности ребѐнка в своих силах. 

В старшей и подготовительной к школе группе психолог тестирует детей на 

предмет готовности к школе. После проведения диагностики в этих группах проводится 

коррекционная работа с привлечением родителей, которым даются соответствующие 

рекомендации. Результат коррекционных мер проявляется не сразу, а примерно через 3 месяца и 

больше, если работа будет вестись регулярно (1-2 раза в неделю). 

В подготовительной к школе группе проводится родительское собрание, где родителей 

необходимо познакомить с понятием психологической готовности ребѐнка к школе, настроить на 

оказание конструктивной помощи ребѐнку в случае затруднений и выполнение рекомендаций 

психолога и воспитателя. 

Младшая группа 
  

Ситуация образовательного взаимодействия 

Субъекты–участники 

воспитательно-образовательных 

отношений 

Диагностика умственного развития детей 2-3 лет 

(методика Е.А. Стребелевой) 
Дети, родители, педагоги 

Индивидуальная диагностика формы адаптации (легкая, 

средняя, тяжелая) 
Дети, родители, педагоги 

Проведение программы по адаптации детей раннего 

возраста «В детский сад с улыбкой» 
Дети, родители, педагоги 

Проведение индивидуальной коррекционно-

развивающая работы с детьми ОВЗ 
Дети, родители, педагоги 
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Проведение индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, направленной на развитие 

познавательной сферы у детей 

Дети, родители, педагоги 

Консультационно-профилактическая работа, 

направленная на предупреждение и устранение 

дезадаптивных проявлений у детей 

Родители, педагоги 

Психопросветительская работа с педагогами и 

родителями, направленная на повышение уровня 

психологической компетентности участников 

воспитательно-образовательного процесса по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей раннего возраста 

Родители, педагоги 

Ситуация образовательного взаимодействия 

Субъекты–участники 

воспитательно-образовательных 

отношений 

Проведение индивидуальной коррекционно- 
развивающая работы с детьми с ОВЗ 

Дети, родители, педагоги 

Консультационно-профилактическая работа, 
направленная на повышение уровня психологической 

компетентности участников воспитательно- 

образовательного процесса по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей 

Родители, педагоги 

Участие в ППк Дети, родители, педагоги 
 

Психопросветительская работа с педагогами и 

родителями, направленная на повышение уровня 

психологической компетентности участников 

воспитательно-образовательного процесса по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей, мотивирование 

педагогов и родителей на сотрудничество и совместную  

деятельность по решению проблем развития и обучения 

детей 

Родители, педагоги 
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Средняя группа 

Ситуация образовательного взаимодействия Субъекты–участники 

воспитательно-образовательных 

отношений 

Проведение индивидуальной коррекционно- 

развивающая работы с детьми с ОВЗ 

Дети, родители, педагоги 

Проведение групповой коррекционно – развивающей работы, 
направленной на развитие эмоциональной сферы у детей групп 
с ОВЗ 

Дети, родители, педагоги 

Участие в ППк Дети, родители, педагоги 

Консультационно-профилактическая работа, направленная на 
повышение уровня психологической компетентности 
участников воспитательно-образовательного процесса по 
вопросам развития, обучения и воспитания детей 

Родители, педагоги 

Психопросветительская работа с педагогами и родителями, 
направленная на повышение уровня  психологической 
компетентности участников воспитательно-образовательного 
процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей, 

мотивирование педагогов и родителей на сотрудничество и 

совместную деятельность по решению проблем развития и 

обучения детей 

 

Родители, педагоги 

 
 

Старшая группа  

Ситуация образовательного взаимодействия 

Субъекты – участники 

отношений 

Проведение индивидуальной коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ 

Дети, родители, педагоги 

Проведение групповой коррекционно – развивающей работы, 
направленной на развитие эмоционально-волевой сферы у 
детей групп с ОВЗ 

Дети, родители, педагоги 

Участие в ППк 
Дети, родители, педагоги 

Консультационно-профилактическая работа, 
направленная на повышение уровня психологической 

компетентности участников воспитательно-образовательного 

процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей 

Родители, педагоги 

Психопросветительская работа с педагогами и родителями, 
направленная на повышение уровня психологической 
компетентности участников воспитательно-образовательного 
процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей, 

мотивирование педагогов и родителей на сотрудничество и 

совместную деятельность по решению проблем развития и 

обучения детей 

Родители, педагоги 
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Подготовительная к школе группа 

Ситуация образовательного взаимодействия 

Субъекты – участники 

воспитательно-образовательных 

отношений 

Проведение индивидуальной коррекционно- 
развивающая работы с детьми с ОВЗ Дети, родители, педагоги 

Проведение групповой коррекционно – развивающей работы, 
направленной на развитие эмоционально-волевой сферы у 
детей групп с ОВЗ Дети, родители, педагоги 

Участие в ППк Дети, родители, педагоги 

Консультационно-профилактическая работа, направленная на 
повышение уровня психологической компетентности 
участников воспитательно-образовательного процесса по 
вопросам развития, обучения и воспитания детей 

Родители, педагоги 

Психопросветительская работа с педагогами и родителями, 

направленная на повышение уровня психологической 

компетентности участников воспитательно-образовательного 

процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей, 

мотивирование педагогов и родителей на сотрудничество и 

совместную деятельность по решению проблем развития и 

обучения детей. 
 

Родители, педагоги 
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                                 Психологическое сопровождение образовательной области 

Группа 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Развивающие задачи 

 
Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.  Стабилизировать 

эмоциональный  фон.  Развивать  осознание  своих  потребностей  и  способов  их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

осознавать  и  выражать  свои  потребности  и  предпочтения;  умения  понимать 

положительные  и  отрицательные  последствия  поступков,  ставить  и  достигать 

предметно-практические  и  игровые  цели,  определять  некоторые  средства  и 

создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. Поощрять стремление к 

совместным со сверстниками играм. Стимулировать   привязанность   ко   

взрослому,   стремление   участвовать   в совместной  со  взрослым  практической  

и  игровой  деятельности,  адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, 

интерес к действиям ровесника, желание  принимать  в  них  участие,  проявление  

положительных  эмоций  в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать  жизнь  ребенка  

положительными  переживаниями.  Стабилизировать эмоциональный  фон.  

Развивать  у  ребенка  осознание  своих  потребностей  и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Вызывать  стремление  содействовать  взрослому  и  сверстнику  в  преодолении 

трудностей,   проявлять   сострадание,   желание   содействовать,   успокоить, 

порадовать,  помочь,  проявлять  положительное  отношение  к  требованиям 

взрослого,   готовность   выполнять   их.   Развивать   способность   замечать 

разнообразные  эмоциональные  состояния  других  людей,  а  также  нюансы 

переживаний;   чувствительность   к   оценке;   стремление   улучшать   свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе 

оценку   «хороший»,   пытаясь   ее   мотивировать;   развивать   положительную  

самооценку. Побуждать  к  самостоятельному  выполнению  основных  правил  

поведения  и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности. Стимулировать проявления целенаправленности; 

потребность улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  добрых  

чувств  к  игрушкам, бережного  отношения  к  игровому  материалу;  

стимулировать  стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое 

поведение в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать  поведение  в  соответствии  с  гендерными  различиями;  умения 

самостоятельно   или   с   незначительной   помощью   взрослых   преодолевать 

затруднения   в   деятельности,   ставить   предметно-практические,   игровые, 

элементарные  коммуникативные  и  познавательные  цели  и  достигать  их, 

определять  средства  и  создавать  условия  для  их  достижения;  достигать 

результата,  проявляя  действенную  самостоятельность;  развернуто  отражать  в 

речи  цели,  намерения,  средства,  условия  и  этапы  их  реализации,  результат; 

называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные,  так  и  отрицательные;  узнавать  эмоции  людей,  с  которыми 
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общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных  произведениях;  называть  некоторые  средства  эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные  и  отрицательные  последствия  своих  поступков;  на  пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. Развивать 

выразительность средств общения, диалогическое общение. Формировать  

внеситуативно-познавательную  форму  общения  со  взрослым, ситуативно-

деловую форму общения со сверстниками. 
 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать   способность   к   

осознанию   своих   эмоциональных   состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать   чувство   защищенности,   формировать   приемы   преодоления 

психоэмоционального напряжения. Создавать условия для осознания ребенком 

собственных переживаний, снижения отчужденности.   Содействовать   

проявлению   взаимопонимания,   освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать  инициирование  поддержки,  помощи,  сопереживание  и  стремление 

содействовать,  понять  причины эмоциональных  состояний,  радовать  других, 

быть полезным. Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать   

самостоятельное преодоление   трудностей   в   деятельности, стремление  

выполнять  нормы  и  правила,  относить  содержащиеся  в  них требования  к  

себе,  организовывать  в  соответствии  с  ними  свое  поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. Формировать  

умения  устанавливать  продуктивные  контакты  со  взрослыми  и сверстниками, 

как  со знакомыми, так  и с незнакомыми, выражая содержание общения  

разнообразными  способами;  вступать  в  диалогическое  общение, понимать   

разнообразные   инициативные  обращения   и   адекватно   на   них реагировать, 

передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в  речевое  

общение  разными  способами:  сообщать  о  своих  впечатлениях, переживаниях,   

задавать   вопросы,   побуждать  партнера   к   совместной деятельности; 

дифференцированно,  выразительно  использовать  вербальные  и невербальные  

средства  в  разных  ситуациях, говорить  спокойно,  с  умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять  доброжелательность, неконфликтность;  

самостоятельно  разрешать  конфликтные  ситуации,  используя конструктивные   

способы   и   прибегая   к   помощи   взрослых   только   в исключительных 

случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать  

нормы  речевого  этикета,  использовать индивидуализированные формулы 

речевого этикета за счет приращения к ни мотивировок. Развивать  

внеситуативно-познавательную  форму  общения  со  взрослыми  и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 
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Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать   способность   к   осознанию   своих   эмоциональных   состояний, 

настроения, самочувствия. Повышать   чувство   защищенности,   формировать  

приемы   преодоления психоэмоционального напряжения. Развивать чувство 

собственного достоинства. Развивать осознание собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, содействовать 

освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать   потребность   в   проявлении   ответственности,   настойчивость, 

стремление   быть   аккуратным,   старательным;   способность   самостоятельно 

разрешать  проблемы  в  деятельности,  обращаясь  за  помощью  в  ситуациях 

реальных  затруднений;  адекватно  реагировать  на  эмоциональные  состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других 

людей,  результаты  своей  деятельности;  замечать  и  исправлять  ошибки  для 

повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния 

людей,  нюансы  их  переживания  и  выражения,  отражая  в  развернутой  речи; 

понимать  и  объяснять  причины  их  возникновения  и  приемы  преодоления 

отрицательных  переживаний,  опираясь  на  свой  опыт,  опыт  литературных 

персонажей,   мнение   и   рассказы   взрослого;   самостоятельно   различать 

эмоциональные  особенности  и  состояния  людей  по  фотографии,  описанию  в 

тексте,   наблюдению;   понимать   важность   эмпатии,   применять   приемы 

поддержания  родственных  связей,  точно  следовать  образцу,  обследовать  его 

перед   началом   деятельности,   задавать   взрослому   уточняющие   вопросы, 

добиваться   соответствия   результата   образцу,   ориентироваться   на   способ 

действия  в  соответствии  с  требованиями  взрослого  («как  надо  делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки;  проявлять  самоконтроль  повсеместно  как  в  практической,  так  и  в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или содержания, 

условий   деятельности;   мотивировать   свою   самооценку,   ориентируясь   на 

представления о себе. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 
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                          Психологическое сопровождение образовательной области 

 

               «Познавательное развитие»  

Группа Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

группа 

Поощрять  целенаправленные  моторные  действия,  использование  наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить 

предмет по образцу или словесному указанию. Формировать стремление детей к 

подражанию действиям взрослых, понимать обозначающие их слова. 

Формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении. Развивать 

познавательный   интерес   к   близким   людям,   к   предметному окружению 

природным объектам. Развивать  умения  узнавать  объекты живой и неживой 

природы ближайшего окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и 

свойствам, замечать явления природы, поддерживать стремления  

взаимодействию с ними. 

Вторая 

младшая 

Формировать   навыки   использовать   в   деятельности   собственный   опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в 

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения 

проблемно-практических  задач,  выделять  сенсорные  признаки,  использовать 

разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные признаки предметов. Формировать 

и развивать сенсорные способности. Формировать  умение  отличать  «добрых»  

(«хороших»)  и  «злых»  («плохих») персонажей; стремление содействовать 

добрым, выражать к ним положительное отношение,   переживать   победу   

положительных   персонажей,   негативно оценивать поступки отрицательных 

персонажей, выражая свои эмоции. 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 

задавать  вопросы  познавательного  характера,  направленные  на  установление 

причинно-следственных  связей  в  мире  физических  явлений,  участвовать  в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать  радость  познания;  познавательный  интерес  не  только  к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал,  узнал;  стремление  наблюдать  для  приобретения  новых  знаний  об 

окружающем;  попытки  разрешить  противоречия,  используя  свой  жизненный 

опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать  устойчивый  

интерес  к  слушанию  художественной  литературы; умения   проявлять   

эмоциональное   отношение   к   героям,   давать   им эмоциональную оценку и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий. Вызывать   сочувствие   и   сопереживание   положительным   

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе 

добра над злом. 

Старшая 

группа 

Развивать  разнообразные  познавательные  интересы;  стремление  понять  суть  

происходящего,   установить   причинно-следственные   связи;   способность 

замечать  несоответствия,  противоречия  в  окружающей  действительности, 

самостоятельно  их  разрешать,  использовать  и  изготавливать  карты-модели, 

классифицировать  объекты  по  нескольким  критериям:  функции,  свойствам, 

качествам,  происхождению;  объяснять  некоторые  зависимости,  например, 

свойств  материала,  из  которого  изготовлен  предмет,  и  функции  предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 
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передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, 
лежащие в основе родовых обобщений. Развивать адекватное эмоциональное 
реагирование на события, описанные в тексте; способность давать 
эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 
поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 
различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 
хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 
переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 
повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Стимулировать 
переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 
произведений художественной литературы.  

Подготови- 

тельная группа 

Поощрять  проявления  разнообразных  познавательных  интересов,  стремление 

при  восприятии  нового  понять  суть  происходящего,  установить  причинно-

следственные связи. Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы;  соотносить  вопросы  и  ответы  с  системой  имеющихся  

знаний, представлений и суждений. 

Развивать  стремление  ставить  познавательные  задачи,  экспериментировать,  в 

том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению 

и проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности;  самостоятельно  использовать  систему  обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

                                      Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

группа 

 Развивать  понимания  речи:  расширять  запас  понимаемых  слов;  закреплять 

умения понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые 

действия,  признаки  предметов;  понимать  простые  по  конструкции  фразы 

взрослого. 

Развивать активную речь: продолжать формировать у детей умение произносить 

несложные звукоподражания. 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая 

 

Развивать навыки диалогического общения.  

Средняя 

группа 

 
Развивать навыки диалогического общения. 

Стимулировать  отражать  в  речи  жизненные  ситуации,  целостные  сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные  

тексте,  причинно-следственные  связи  и  зависимости  между  объектами  и 

явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 
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 эмоциональное  отношение  к  героям;  давать  эмоциональную  оценку  героям 

литературных   произведений   и  мотивировать  ее,  опираясь  на  причинно- 

следственные  связи  описанных  событий,  выражать  в  речи  сочувствие  и 

сопереживание положительным героям. 

 

 

 

Старшая 

группа 

 Развивать навыки диалогического общения. 

Стимулировать детей уметь объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного  характера,  формулировать  выводы,  отражать  в  речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение 

точно выражать свои мысли. 

 

 

 

 

Подготови- 
тельная 

группа 

 Развивать навыки диалогического общения. 

Стимулировать отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные   связи,   формулировать   разнообразные   вопросы   причинно-

следственного  характера,  осуществлять  развернутое  речевое  планирование  в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

 

 

 

 

 

                                     Психологическое сопровождение образовательной области 

             «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

группа 

 Развивать  у  детей  способность  слушать  художественный  текст  и  активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание. 

Обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес; 

Поощрять  у детей  желание  рисовать  красками,  карандашами,  фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями. Вызывать радость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая 

 Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. Формировать навыки замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые эмоциональные оценки, 

замечать данные произведения в повседневной жизни, непосредственном 

окружении. Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление 

участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, 

обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать навыки ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, 

реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать 

задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до 

начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел. 
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Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. Формировать навыки выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и 

понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи 

эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Формировать навыки понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготовит- 

тельная 

группа 

Формировать навыки использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 
произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 
глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 
выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; 
развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать 

его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом 

воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. Развивать 

устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. Формировать 

умения определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа 

и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать выразительные 

оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с использованием специфического 

«языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 

коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания 

в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 
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Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

группа 

Создавать  условия  для  последовательного  становления  первых  основных 

движений   (бросание,   катание,   ползание,   лазанье,   ходьба)   в   совместной 

деятельности педагога с ребѐнком. 

Создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве. 

Поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом, 

привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

Вторая 

младшая 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 

своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать навыки совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 

руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей,  

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу,  

передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать навыки точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как  

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану,  

создавать творческое сочетание. Развивать двигательное воображение. Создавать 

и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
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2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО и ФОП: 

-  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

-  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

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

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия (ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 34, п. 1.9); 

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

 Образовательные технологии 

Технологии Характеристика 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка. 

Методы и приемы, направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности  и  позитивного  психологического  самочувствия 

ребенка в процессе пребывания в СП и семьей. 

Для  снижения  детей  с  тяжелой  степенью  адаптации,  я выбрала 

наиболее  эффективную,  на  мой  взгляд,  здоровьесберегающую 

технологию,   которая   дала   положительные   результаты.   Еѐ 

преимущества по сравнению с другими технологиями в том, что 

она: 

- адекватна дошкольному возрасту (играя, рисуя, танцуя, ребенок 

учится  самовыражаться,  вступать  в  адекватные  отношения  с 

окружающим миром), 

-  психологически  безопасна  (принцип  «Не  навреди!»  является 

ведущим), 

-  гибко  вписывается  в  различные  образовательные  программы, 

позволяет учитывать индивидуально-типологические особенности 

детей, 

- развивать креативность, повышать самооценку и актуализировать 

стремление к самопознанию, самоуважению, самодостаточности. 
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АРТ-терапевтическая 

технология 

Методы и приемы АРТ - терапии дают возможность обеспечить 

адекватные условия пребывания в детском саду для детей ОВЗ и 

равные с обычными детьми возможности для получения 

образования в пределах специальных образовательных стандартов, 

лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию. При использовании 

АРТ - терапии - подготовка, опыт и художественные таланты 

наших воспитанников не играют роли. Большое значение имеет 

творческий акт изобразительной экспрессии и особенности 

внутреннего мира ребенка, его спонтанное выражение эмоций и 

искренность, не сдерживаемая рамками условности, все, что делает 

ребенок – это искусство. В отечественной науке термин «арт-

терапия» понимается как технология, интегрирующая в себе 

изобразительную деятельность, сказкотерапию, музыкотерапию 

ритмодвигательную терапию, куклотерапию и т.д. При этом 

отметим, что в данном случае «терапия» понимается не как 

лечение, а как психологическая помощь в решении проблем 

развития ребѐнка. Психологическая помощь понимается нами как 

система психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий полноценного развития каждого 

ребѐнка. 

Игровые технологии 

Создание полноценной мотивационной основы для формирования 

навыков  и  умений  деятельности  в  зависимости  от  условий 

функционирования  дошкольного  учреждения  и  уровня  развития 

детей.  В  игре  происходит  непосредственное  и  систематическое 

общение взрослого и ребѐнка. В работе с детьми используются 

следующие виды игр и игровых упражнений: игры и упражнения, 

формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы   игр   на   обобщение   предметов   по   определенным 

признакам; 

группы игр, в процессе которых  у дошкольников развивается 

умение отличать реальные явления от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Информационно- 
коммуникативные 

технологии 

Применение технологий в детском саду способствует  наиболее 

доступной   и   привлекательной   игровой   форме   развитию 

логического мышления детей, усилению творческой 

составляющей учебного  процесса,  улучшению  качества  

обучения,  повышению мотивации детей к получению новых 

знаний, ускорению процесса усвоения знаний. 

В работе педагог-психолог использует: 

- презентации для детей, педагогов и родителей, 

- аудио и видео оборудование (ноутбук, проектор). 
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Личностно- 

ориентированная 

технология 

Обеспечение   комфортных   условий   в   семье   и   дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов ребѐнка. 

•   Гуманно-личностные технологии отличаются своей психолого-

терапевтической  направленностью  на  оказание помощи  ребенку  

с  ослабленным  здоровьем,  в  период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 

•   Технология сотрудничества реализует принцип демократизации  

дошкольного  образования,  равенство  в отношениях  педагога  с  

ребенком,  партнерство  в  системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок». 

Телесно-ориентированная 
технология 

Помогает  в  управлении  процессами  развития  и  восстановления 

физического,  психического,  духовного  и  социального  здоровья 

воспитанников,  обеспечивать  формирование  потребности  быть 

здоровыми. 

В работе педагог-психолог использует: 

- Тренинги 

- Пластические упражнения 

- Этюды 

- Самомассаж 

 

Формы работы педагога-психолога в СП: 

- лекции и беседы, приводящиеся на общих и групповых родительских собраниях, 

- педсоветы, 

- групповые и индивидуальные консультации, 

- подготовка памяток, буклетов, 

- заседания круглого стола, 

- тренинги, 

- практикум 

- мастер-классы 

Формы реализации Программы 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, 

по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, дискуссия. 
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Методы реализации образовательной программы 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

Средства реализации Программы – это совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудио, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 игровой (игры, игрушки);

 коммуникативной (дидактический материал);

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования).
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная программа СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 

• «Познавательное развитие», 

• «Речевое развитие», 

• «Художественно-эстетическое развитие», 

• «Физическое развитие». 

Содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей реализуется в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и общественно-полезный труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в  младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
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бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Приоритетные виды детской деятельности 

в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

 

«Социально- 
коммуникативное развитие» 

 Игровая 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми) 
  Самообслуживание и бытовой труд 

«Познавательное 

развитие» 

 Познавательно-исследовательская 

 Коммуникативная 
 Конструирование 

 Игровая 

«Речевое 
развитие» 

 Коммуникативная 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Игровая 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 Музыкальная 

 Изобразительная 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 
 Конструирование 

 Игровая 

«Физическое 

развитие» 

 Двигательная 
 Игровая 

 

           2.1.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

ОО 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приемы средства технологии 

поддержки детской инициативы 

Совместная Самостоятельная Совместная Самостоятельная 

Социаль 

но- 
коммуни 

кативное 

развитие 

При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 
организации игры. 

Привлекать детей к 

планированию 

жизни группы на 
день и на более 

отдаленную 

перспективу. 
Создавать в группе 

положительный 

психологический 
микроклимат, в 

равной мере 

Уважать 

индивидуальные вкусы 

и привычки детей. 
Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание 
детей на полезность 

будущего продукта для 

других или ту радость, 
которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). Создавать 
условия для 

разнообразной 

Индивидуально- 

Личностное общении 

с ребенком, 
поощрении 

самостоятельности.  

Побуждение и 

поддержка детских 
инициатив во всех 

видах деятельности, 

Оказание поддержки 
развития 

индивидуальности 

ребенка, выбор 
оптимального 

уровня нагрузки на 

Выбор партнеров 

для игры по своему 

усмотрению, 
распределение 

ролей в игре, 

картосхемы, 

алгоритмы, модель 
обследования 

предмета, 

придумывание 
своих правил игры. 

Самообслуживание, 

индивидуальные 
игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 
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проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку. 

Самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

Создавать условия 

и выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам. 

Создавать условия 

для использования 

детьми усвоенных 

способов действий 

по присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного опыта 

семьи. 

ребенка, 

систематическое 

приобщение 

ребенка к труду, 

нацеливание на 

положительный 

результат в труде, 

выражение 

уверенности в 

будущем успехе 

ребенка, 

положительная 

оценка результата 

детей, 

поощрение 

проявления 

инициативы, 

косвенная помощь, 

подсказка, 

распределение 

ролей жребием, 

считалкой), давать 

пример 

«расшатывания» 

игровых 

стереотипов. 

режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно- 
конструктивные 

игры). 

 

 

 

Познава 

тельное 

развитие 

  Создавать условия 

и поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, 

их стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

Недопустимо 

диктовать детям, 

как и во что они 

должны играть; 

навязывать им 

сюжет игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, 

что это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность. 

Участие взрослого 

в играх детей 

полезно при 

Поощрять желание 

ребенка строить 

первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуальному 

труду. 

Негативные оценки 

можно давать 

только поступкам 

ребенка и только 

один на один, а не 

на глазах у группы. 

Побуждать детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

Чтение; 

составление 

рассказов, 

придумывание 

небылиц, 

обсуждение; 

беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

слушание; 

разучивание, 

драматизация, 

игровое 

упражнение. 

Метод 

проблемного 

обучения 

специально 

смоделированные 

события. 

Создание 

Игры с правилами, 

сюжетно- 

Игры– 

экспериментирова

ния. Игры с 

природными 

объектами. 

Игры с 

игрушками. 

Игры с 

животными 

Алгоритмы 

проведения 

опытов 

и экспериментов 
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выполнении 

следующих 

условий: дети сами 

приглашают 

взрослого в игру 

или добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и 

ход игры, а также 

роль, которую 

взрослый будет 

играть, определяют 

дети, а не педагог; 

характер 

исполнения роли 

также определяется 

детьми. 

Привлекать детей к 

планированию 

жизни группы на 

день. 

Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого. 

воспринимаемого, 

не навязывать им 

мнения взрослых. 

Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта. 

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы. Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

проблемных 

ситуаций, игровых 

занимательных 

задач с 

использованием 

логических блоков 

Дьенеша, палочек 

Кюизенера, 

кубиков Никитина, 

Воскобовича, 

Даров Фребеля 

 

Речевое 

развитие 

Создавать 

ситуации, 
позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание 

продукты детского 

творчества другим 

детям, родителям, 

педагогам 

(рассказать). 

Способствовать 

стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения, 

относится к их 

попыткам 

внимательно, с 

уважением; 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемого, 

не навязывая им 

мнение взрослого; 

Беседа, 
ситуативный 

разговор; речевая 

ситуация; 

составление и 

отгадывание 

загадок; сюжетные 

игры; 

дыхательная 

гимнастика, 

просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; 

Беседы, 
направляющие 

внимание на 

воплощение 

интересных 

событий в 

словесные игры и 

сочинения 

игры с правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций; 

кольца Луллия, 

диалог, монолог.  
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при необходимости 

помогать детям 

решать проблемы 

при организации 

игры. 

слушание чтения; 

Четко 

поставленный 

вопрос 

воспитателя. 

Метод 

противоречий, 

- кольца Луллия, 

- мозговой штурм; 

- бином и полином 

фантазии, 

- системный 

оператор, 

- метод фокальных 

объектов, 

- морфологический 

анализ; 

- составление 

лимериков, загадок, 

- метод каталога, 

- страна сказок. 

Самостоятельное 

чтение детьми 

стихотворений, 

сюжетно – 

ролевые 

игры, 

развивающие 

настольно- 

печатные игры. 

Самостоятельный 

рассказ. 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

Отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей. 

Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости. 

В ходе занятий и в 

повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе. 

Не критиковать 

результаты 

деятельности 

Всемерно 

поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять 

ее сферу. 

Помогать ребенку 

найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать условия 

для реализации 

собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Обсуждение 

замысла, 

наглядность в 

работе с детьми. 
Поощрение 

проявлений 

творчества. 

Создание условий в 

группе для 

самостоятельного 

выбора материалов, 

обновление, 

поддержка 

устойчивого 

интереса к 

художественной 

деятельности, 

формирования 

самостоятельных 

действий. 

Создание 

проблемных 

ситуаций, 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 
художественный 

труд по интересам) 

Режиссерские, 
театрализованные 

игры 
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детей, а также их 

самих. 

Использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 
стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявлять любовь и 

заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать ласку 

и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку; проявлять 

деликатность и 

тактичность.  

побуждение детей 

к вариативным 

самостоятельным 

действиям. 

 

Физи 
чес 

кое 

разви 

тие 

Создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 
участников 

совместной 

Создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

Учитывать 

Использование 

игровых образов 

при освоении 

основных видов 

движений. 

Подвижные игры, 

Придумывание 

детьми новых 

подвижных игр по 

картинам, по 

иллюстрациям 

знакомых детям 
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деятельности. 

Создание условий 

для оказания 

недирективной 

помощи детям, 

поддержку детской 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности. 

Создание условий 

для позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным 

национально- 

культурным, 
религиозным 

общностям и 

социальным слоям, 

а также имеющими 

различные (в том 

числе 

ограниченные) 

возможности 

здоровья. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации со 

сверстниками. 

В ходе занятий и в 

повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе. 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

подвижные игры с 

правилами, игровое 

упражнение, 

хороводные игры, 

русские народные 

игры, игры народов 

севера пальчиковые 

игры, музыкально- 

ритмические игры. 

Реализация 

проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры на 

прогулке, игры 

малой 

подвижности в 

группе, 

физминутки, 

пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры, 

соревнования, 

развлечения, 

праздники. 

Здоровьесберегаю 

щая технология 

М.Л. Лазарев 

«Здравствуй». 

литературных 

произведений. 

Совместные 

действия, 

поручения, 

реализация 

проекта, 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Исполнение, 

импровизация, 

экспериментирова

н 

ие, ритмическая 

гимнастика, 

музыкальные игры 
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2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Одним из важнейших условий реализации Программы требованиями ФГОС ДО, является 

взаимодействие с родителями: родители участвуют в реализации Программы, в создании 

условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы 

не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители являются активными 

участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая 

деятельность в них доминирует. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального 

института воспитания и необходимость развития партнѐрских взаимоотношений 

сотрудничества с семьями воспитанников. Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание своего малыша. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение совместно с педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того, чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

Основные формы образования родителей: 

Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 
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Родительский тренинг - это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. Желательно, чтобы в родительских тренингах участвовали 

оба родителя. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские 

тренинги будут успешными, если родители будут в них активно участвовать и регулярно их 

посещать. Педагог-психолог во время тренинга дает возможность родителям на время ощутить 

себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления, а, значит, понять 

переживания собственного ребенка. 

Тренинг детско-родительских отношений - метод активного обучения, направленный на 

расширение возможностей понимания своего ребенка, улучшения рефлексии своих 

взаимоотношений с ребенком, выработку новых навыков взаимодействия с ребенком. 

Тематические психологические консультации, посвященные определенным вопросам 

детства, позволяющие получить информацию по проблеме, которая волнует родителей. 

Проводятся в форме лекции-диалога. В тематической консультации участвуют специалисты, 

которые могут помочь найти оптимальный вариант решения проблемы. 

Круглый стол - это встреча родителей, которым для обсуждения предлагается какая-либо 

значимая тема. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в соответствии с планом педагога-

психолога и работы родительского клуба «Растим ребенка счастливым». 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цели взаимодействия 

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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 Учреждения и 

семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи. 
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Задачи, решаемые в процессе  организации взаимодействия с родителями 

воспитанников 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей СП, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в Учреждении; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей;  

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 
Принципы взаимодействия 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребѐнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация  об  особенностях  пребывания  ребѐнка  в  группе;  каждому  

из  родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный 

доступ в Учреждении; между   педагогами   и   родителями   (законными   

представителями)   необходим   обмен информацией об особенностях развития ребѐнка 

в Учреждении и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребѐнка, 

отношение к педагогу и Учреждению, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

   Диагностико-

аналитическое - получение и 

анализ данных о семье 

каждого обучающегося, еѐ 

запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребѐнка; 

об уровне психолого- 

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей); а 

также планирование работы с 

семьей с учѐтом результатов 

проведенного анализа; 

согласование воспитательных 

задач реализуется через 

опросы, социологические 

срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); дни 

(недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности 

детей и так далее 

Просветительское - 

просвещение родителей 

(законных представителей) 

по вопросам особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

раннего и дошкольного 

возрастов; выбора 

эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста; 

ознакомление с актуальной 

информацией о 

государственной политике в 

области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с 

детьми дошкольного 

возраста; информирование 

об особенностях реализуемой 

в Учреждении 

образовательной программы; 

условиях пребывания 

ребѐнка в группе; 

содержании и методах 

образовательной работы с 

детьми 

Консультационное - 

направление объединяет в 

себе консультирование 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

их взаимодействия с 

ребѐнком, преодоления  

возникающих проблем 

воспитания и обучения 

детей, в том числе с ООП в 

условиях семьи; 

особенностей поведения и 

взаимодействия ребѐнка со 

сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных 

ситуациях; способам 

воспитания и построения 

продуктивного 

взаимодействия с детьми 

раннего и дошкольного 

возрастов; способам 

организации и участия в 

детских деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому 

реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки - передвижки для 

родителей (законных представителей); сайты Учреждения и 

социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму — совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 
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2.2. Направление и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей и (или) инклюзивного образования 

КРР и (или) инклюзивное образование в СП направлено на обеспечение коррекции 

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

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в СП осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

Задачи КРР на уровне СП: 

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в СП; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (далее — ППк); 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; реализация 

комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППк. 

КРР в СП реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учѐтом его ООП на основе 

рекомендаций ППк  СП. 

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 ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
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обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребѐнком в посещении 

Учреждения; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в СП осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно - развивающих групповых (индивидуальных) 

занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Содержание КРР на уровне Учреждения 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учѐтом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 
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изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребѐнка его интересов и склонностей, одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого–педагогических 

проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы 

имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребѐнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной 

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

оказание поддержки ребѐнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребѐнка. 

Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 
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консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с ребѐнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

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

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально - типологических особенностей 

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

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим 

группам осуществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребѐнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности — сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребѐнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования коррекция (развитие) 

коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППк по результатам психологической и педагогической диагностики. 
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Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребѐнка, как в Учреждении, так и в условиях семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребѐнку, 

обстановки, формирующей у ребѐнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащѐнной образовательной среды в условиях 

Учреждения), благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребѐнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребѐнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального  

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк 

по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) 

родителей (законных представителей). 

 

2.2.1.  Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево находятся 2 группы 

компенсирующей направленности, 1 группа комбинированной и 1 общеразвивающей 

направленности. При поступлении ребѐнка с ОВЗ в детский сад, ребѐнку оказывается должное 

сопровождение, адаптируя Программу исходя из индивидуальных возможностей и потребностей 

конкретного ребѐнка. 

В соответствии с ФГОС ДО и ФОП, в Программе учитываются индивидуальные 

особенности и потребности детей с ОВЗ, связанные с состоянием их здоровья, определяющие 

специальные условия получения образования. А также учитывается возможность освоения детьми 

с ограниченными возможностями здоровья Программы на разных этапах ее реализации. 

Персонал, осуществляющий образовательную деятельность с детьми с ОВЗ – воспитатели, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, помощник 

воспитателя. 
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Воспитатели в группах с детьми с ОВЗ имеют высшее и средне-специальное 

педагогическое образование, все аттестованы на высшую и первую категории, все прошли курсы 

профессиональной переподготовки по работе с детьми с ОВЗ. 

В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках которого 

осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, находящимися 

в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности на протяжении всего периода их 

пребывания в детском саду. В ППк входят: воспитатели, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальные руководители. Комплексное изучение всех сторон развития 

ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания образования осуществляется в 

тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей с ОВЗ. 

Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом/учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и воспитателями группы. Специалисты оказывают психолого-

педагогическую помощь семьям, имеющим детей с ОВЗ, оказывают консультативную, 

просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР, ЗПР. Родители 

присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают навыками 

практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В индивидуальных 

тетрадях родителям предлагаются практические задания, направленные на развитие 

познавательных и речевых процессов у детей. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет 

специфику, связанную с особенностями их развития. 

Предметно-развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в 

ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, различных 

сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – 

дифференцированного подхода и лексической темы. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение 

материала). 

В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и 

специалистов детского сада. 

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ отражаются в 

использовании специальных методов и приемов: 

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него 

потребность в познавательной деятельности. 

Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. 

Использование заданий с опорой на образцы. 

Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 

Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с 

задержкой психического развития. 

Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, 

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

веры в свои силы 

 

2.2.2. Механизмы адаптации Программы КРР 

Адаптация Программы определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 

удовлетворения как общих, так и особых образовательных потребностей в соответствии со 

специфическими особенностями их развития. 

Учебный год с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, начинается 1 

сентября, длится девять месяцев. 

Коррекционно-развивающий процесс с детьми с ОВЗ осуществляется на диагностической 

основе с позиции индивидуально-дифференцированного подхода. 

 

Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых 

имеет свои цели, задачи, методы. 

диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного 

обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и разработку индивидуально-ориентированной 

коррекционно-развивающей программы; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков вфизическом и (или) 

психоречевом развитии детей с ОВЗ в условиях Учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 

индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы 

дальнейшего образования ребѐнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам специальных условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками. 

Диагностическое направление: 

Три раза в год специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед; воспитатели, педагог-

психолог; музыкальный руководитель; проводит обследование детей с целью выявления уровня 

психофизического и речевого развития каждого воспитанника с ОВЗ. 

Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. В начале года – 

для определения уровня речевого развития и степени сформированности знаний, умений и 

навыков в объеме программы предыдущей возрастной группы; для определения уровня 

психофизического развития. Кроме этого собираются анамнестические медицинские сведения и о 

раннем развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье. 
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В  середине  года  –  для  выявления  особенностей  динамики  развития,  оценки 

правильности выбора методов и содержания коррекционной работы и корректировки 

индивидуальных программ развития на каждого ребенка. 

В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для составления 

прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Задачи диагностики: 

раннее выявление отклонений в развитии детей с ОВЗ; 

выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение 

степени тяжести этого нарушения; 

выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и 

интеллектуальных); 

определение условий воспитания ребенка; 

обоснование педагогического прогноза; 

разработка программы коррекционной работы и планов индивидуальных коррекционных 

мероприятий с детьми; 

определение оптимального педагогического маршрута и обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 

оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы; 

организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 

воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума СП 

(ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 

подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

 

Содержание деятельности основных участников ППк 
 

№ 

п/п 

Участник 

сопровожден

ия 

Деятельность на 

этапе подготовки к 

консилиуму 

Деятельность в рамках 

психолого-педагогического 

консилиума 

Реализация решений 

консилиума 

 

 
 

 

 

1. Педагог-

психолог 
Проведение 
диагностической 

работы: 

диагностического 
минимума и 

различных схем 

углубленной 

диагностики в 
отношении 

«проблемных» 

детей. 

Предоставляет участникам 
консилиума необходимой 

информации по психолого- 

педагогическому статусу 
конкретных воспитанников 

и по группам. Участие в 

разработке стратегии 

сопровождения. Планирует 
направления и формы 

психологической работы в 

рамках сопровождения 

Проведение 
психокорреционных и 

развивающих 

мероприятий. 
Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций с 

педагогами и 
родителями. 

Планирование 

совместной работы с 
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Подготовка 

Материалов к  

консилиуму. 
 

 

 

конкретных воспитанников 

и групп в целом. 

Информирует об 
особенностях  личности. 

Дает рекомендации по 

характеру педагогической 

поддержки. 

воспитателями. 

Психологическое 

просвещение. 

 

 

   
 
 

 По результатам решения ППк (в сентябре) специалистами составляется Программа 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка сроком на 

один учебный год, в которой каждый специалист, работающий с ребенком ОВЗ, отражает работу 

по своему направлению. При построении индивидуальной программы специалисты, работающие с 

детьми с ОВЗ, учитывают: 

данные диагностического обследования особенностей речевого развития каждого ребенка и 

уровня сформированности у него знаний, представлений и умений; 

структуру отклоняющегося развития, уровень актуального развития и состояния здоровья 

каждого воспитанника; 

индивидуальные особенности каждого дошкольника. 

Основные направления и содержание индивидуальных программ коррекционной работы с 

детьми включают в себя следующие задачи: 

целенаправленное формирование высших психических функций; 

преодоление недостатков в речевом развитии; 

формирование психологического базиса для развития высших психических функций; 

коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

формирование ведущих видов деятельности; 

развитие коммуникативного опыта детей. 

Каждая задача индивидуальной коррекционно-развивающей программы развития ребенка 

решается при тесном взаимодействии всех специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога. 

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить 

правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком. 

В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической 

работы в следующем полугодии. В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы 

за год, составляется прогноз относительно дальнейшего развития ребенка. 

Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом зависит 

от системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников. 

 

Содержание 

деятельности 

воспитателя и 

специалистов 

Основные направления 

психолого-педагогического сопровождения 

Диагностика Организационно- 

методическое обеспечение 

образовательного и 

коррекционного процесса 

Взаимодействие с 

родителями 

Педагог- 
психолог 

Психологическая 
диагностика 

Консультирование, 
психотренинг, психо-

коррекция, разработка 

рекомендаций другим 

Беседы с родителями о 
психических особенностях 

развития ребенка, 

консультации по 
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 специалистам 

по организации работы с 

ребенком с учетом данных 

психодиагностики. 

организации коррекции 

недостатков развития. 

 
 

 

2.2.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы 

СП обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего 

мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве 

СП учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого - педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для 

реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено 

создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 

направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. 

Л. Гончарова, О. С. Никольская), педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 

дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей: 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту сопровождения ребенка. В Карте указывается, 

где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 
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Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, 

возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности 

родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в совокупности с 

другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие 

(создание индивидуального образовательного маршрута). Основной целью применения 

психологической диагностики является определение уровня умственного развития и состояния 

интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам проведенных обследований 

проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 
 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

• особенности контакта ребенка;  
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  
• реакция на одобрение;  
• реакция на неудачи;  
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  
• эмоциональная подвижность;  
• особенности общения;  
• реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию;  
• понимание инструкции;  
• самостоятельность выполнения задания;  
• характер деятельности (целенаправленность и активность);  
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  
• работоспособность;  
• организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 
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В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится 

наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
 

Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных 

областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. Работа по основным направлениям работы СП строится с 

учетом решения общих и коррекционных задач. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

В коррекционной  работе наряду с образовательными  и  оздоровительными  решаются 

специальные коррекционные задачи: 

•   развивать речь посредством движения; 

•   формировать    в    процессе    двигательной    деятельности    различных    видов 

познавательной деятельности; 

•   учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

•   развивать  морально-волевые  качества  личности,  формирующихся  в  процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

•   формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

•   развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

•   формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

•   развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,  необходимых  для  

полноценного функционирования в обществе; 

•   формировать  адекватную  потребность  быть  здоровым  и  вести  здоровый  образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

•   формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

•   формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

 

 

 



102 

 

 
Образовательная область «Социально-комуниктивное развитие» 

Задача  —  подготовка  детей  с  ограниченными  возможностями  к  самостоятельной 

жизнедеятельности, освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в 

которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи: 

1. Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно - двигательное, 

обонятельное, вкусовое. 

2. Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени 

3. Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование. 

4. Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

5. Развивать любознательность, воображение; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. 

6. Обучать детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с интеллектуальными нарушениями объем программного 

материала предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников.  
Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Обеспечение ребенку с ОВЗ полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с 

ОВЗ учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально - волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. Одним 

из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, 

является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задача: Обеспечение ребенку с ОВЗ условия для полноценного художественно-

эстетического развития на основе учета индивидуальных, возрастных особенностей с учетом его 

интересов, предпочтений и возможностей. 

 

2.2.4. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 

различных категорий целевых групп обучающихся 

Содержание и формы работы с детьми различных категорий целевых групп, обучающихся 

направлены на создание системы комплексной помощи в освоении Программы, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций:  

- диагностики проблем;  

- информации о проблеме и путях ее решения; 

- консультация на этапе принятия решения; 

- разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

 

Основные принципы содержания и форм работы с детьми в СП с детьми: 

соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность, 

рекомендательный характер. 

Нормотипичные дети 

Деятельность СП при работе с данной категорией направлена на развитие личности 

ребенка, раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития. В этой 

связи психолого-педагогическое сопровождение этой группы предполагает сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, психодиагностику, 

психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды, 

психологическое консультирование и просвещение субъектов образовательного процесса, 

коррекционно-развивающую работу, а также психопрофилактику. 

Важное значение в реализации компетентностного подхода действующих ФГОС ДО 

приобретает психолого-педагогическое сопровождение формирования личностных результатов 

освоения Программы, в том числе предпосылок универсальных учебных действий, их 

использования в познавательной и социальной практике, организации сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, овладении навыками проектной и социальной деятельности. При этом 

реализация развивающих психолого-педагогических программ является важным условием 

развития предметных и личностных образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, 

внимания, мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта (вербального, 

невербального, социального, эмоционального), личностного развития, овладения 

организационными навыками, умением проектировать и создавать. 

Профилактические психолого-педагогические программы будут содействовать 

формированию толерантности, коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного общения, 

успешной адаптации к новым ступеням образования. 
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Одаренные 

Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей является объединение 

усилий педагогов и родителей (законных представителей) СП с целью создания благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала детей. 

Система воспитательно-образовательной деятельности по развитию детских способностей 

основывается на максимальном раскрытии природного потенциала каждого воспитанника. Раннее 

выявление, воспитание и обучение талантливых дошкольников является прекрасной 

возможностью для качественного и эффективного образования в дальнейшем. При организации 

работы с одаренными детьми в условиях СП особое внимание уделяется созданию 

образовательной среды, которая обеспечит возможность развития и проявления творческой 

активности как одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей со 

скрытыми формами одаренности. 

Организация деятельности основана на следующих принципах: 

1. Преемственность, реализуемая в процессе сотрудничества воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и родителей. 

2. Учет синзитивности дошкольного детства. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Своевременное начало. 

5. Возможность выбора. 

6. Комплексный подход. 

7. Рациональное соотношение индивидуальной и коллективной деятельности ребенка, 

объема специальных и объема общеразвивающих занятий. 

Дети с признаками одаренности имеют возможность раскрыть и реализовать свои 

способности в рамках непосредственно образовательной деятельности, а также в кружках, 

организованных в СП и учреждениях дополнительного образования. 

Формы работы с одаренными детьми: 

- групповые занятия с одаренными детьми; 

- индивидуальные занятия; 

- конкурсы, викторины, интеллектуальные олимпиады, спортивные игры; 

- дополнительные образовательные услуги в кружках по направлениям; 

-  исследовательская деятельность. 

Дети «группы риска»  
Категория детей, которая требует особого внимания со стороны педагогов, воспитателей и 

других специалистов. К ним относятся дети, проявляющие выраженные факторы риска 

негативных проявлений, педагогически запущенные дети. Дети группы риска представляют собой 

одну из наименее защищѐнных групп детей, которые в силу определѐнных обстоятельств своей 

жизни более других подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества. 

Причины попадания обучающихся в «группу риска»: неблагополучие в семье; низкий 

материальный уровень и плохие условия проживания; низкий образовательный и культурный 

уровень родителей; неправильное отношение и ошибки в воспитании, отрицание самоценности 

ребенка; педагогическая запущенность ребенка. 

К внутренним факторам риска относятся: 

- ощущение ребенком собственной ненужности,  

- низкая самооценка, неуверенность в себе, 

- недостаточный самоконтроль и самодисциплина, 
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- незнание и непринятие социальных норм и ценностей, 

- неумение правильно выражать свои чувства, реагировать на свои поступки и поступки 

других людей. 

Как правило, ребенок получает клеймо ―трудного, если его поведение не соответствует 

ожиданиям взрослых и для его воспитания и обучения невозможно применить наработанные 

педагогические приемы и методы. 

Поэтому одно из важных направлений воспитательной работы СП – профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а 

также раннего семейного неблагополучия. 

Социальная работа с детьми «группы риска» должна носить комплексный характер. Она 

должна разворачиваться во всех формах социальной, педагогической и психологической помощи. 

Работа с детьми в группе риска должна строиться с учѐтом причин дезадаптации и девиации, их 

психологических особенностей и основываться на уважении ребѐнка, принятии его таким, какой 

он есть. Важнейшим условием успешности работы с детьми группы риска является включение 

таких детей в систему новых отношений, которые должны строиться на основе коллективной и 

общественно-полезной деятельности, а также при обязательной поддержке семьи. 

Основная цель профилактической работы – защита ребенка, его жизни, достоинства, права 

на развитие в меняющихся условиях социальной реальности. Принципы работы с детьми группы 

риска формулируются следующим образом: 

создание атмосферы доверительности отношений «педагог – ребенок»; 

подключение к процессу реабилитации ребенка всех субъектов государственной системы 

социальной поддержки и защиты детства (органы социальной защиты населения, образования, 

охраны общественного порядка, здравоохранения); 

тесное взаимодействие с семьей ребенка.  

Формы работы: 

индивидуальные профилактические беседы; 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей). 

Образовательно-профилактическая деятельность включает в себя и организацию для детей 

занятий по интересам (через дополнительную систему образования кружковую работу и т.д.). 

Обучающиеся вовлекаются в кружки и секции.  

Работа с родителями (Законными представителями). Ведется активная работа по 

выявлению семей, не занимающихся воспитанием своих детей, асоциальных семей и т.д. 

Проводятся беседы как индивидуально, так и на родительских собраниях. Посещение на дому 

семей группы риска и детей сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Частоболеющие дети  

В каждой группе есть дети, которые часто болеют и надолго выпадают из учебного 

процесса. Официально к часто болеющим относят тех детей, которые болеют 6 и более раз в год и 

каждый раз отсутствуют неделю-две. Низкая работоспособность, отсутствие мотивации, 

повышенная раздражительность – все это характерные особенности часто болеющих детей до и 

после болезни. Вернувшись в СП, они сильно устают. В течение учебной недели глубокое 

утомление у них накапливается уже к среде, у остальных – к пятнице. Это приводит к ситуации, 

когда официально ребенок уже «здоров» и возвращается в СП, а на самом деле все еще очень 

ослаблен. 
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Часто болеющие дети имеют нормальное интеллектуальное развитие. И если семья 

поддерживает ребенка, а педагог помогает в освоении учебного материала, такие дети будут 

успевать. Однако частые болезни проводят к тому, что дети могут стать тревожными, склонными 

к негативным переживаниям. Отношения со сверстниками тоже могут страдать от регулярных 

пропусков. Ребенок начинает бояться, что его забыли и наметившаяся до болезни дружба сходит 

на нет. Это влияет на общее отношение к СП и образовательному процессу. 

Педагогические приемы, используемые педагогом в работе с часто болеющими детьми, 

чтобы они не стали отстающими. Необходимо: 

1. Не торопить. Не просить сразу работать в полную силу, когда дошкольник только вышел 

в СП после болезни. 

2. Давать больше заданий на отработку пройденных тем. Во время болезни любая 

информация усваивается дольше, и для ее закрепления нужно провести усиленную работу. 

Упражнения при этом должны быть разные, чтобы ребенок научился не просто применять 

правило автоматически, а понял его принцип. 

3. Выдавать индивидуальные задания. Ребенок сможет заниматься параллельно с 

группой, а педагог сразу будете видеть результат. 

4. Оказывать больше внимания. Всем детям приятна забота и заинтересованность со 

стороны педагога. С часто болеющими детьми нужно лишь временное усиление, чтобы помочь 

пройти период адаптации после болезни, «встать на учебные рельсы» и выстроить отношения со 

сверстниками. 

5. Поддерживать ощущение успешности. Хорошо понимать слабые места конкретного 

ребенка и выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок мог, наоборот, 

продемонстрировать свои сильные стороны. Задайте ученику вопрос, ответ на который он точно 

знает, или попросите его объяснить соседу по парте тему, в которой он силен, чаще хвалите за 

дельные комментарии и добавления к ответам других детей. 

Слепые 

Дефицитарное развитие, имеющее место в условиях слабовидения, обусловлено кроме 

достаточно низкой остроты зрения и ее чрезвычайной нестабильностью, нарушением ряда других 

зрительных функций: поля зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение 

или понижение светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, 

цветоразличение, глазодвигательные функции. Кроме того, слабовидение зачастую осложняется 

наличием как комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы, так и наличием 10 в ряде случаев вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии 

(стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия. Тотально слепые характеризуются 

абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже 

зрительных ощущений (отсутствие возможности различать свет и тьму). В качестве ведущих в 

учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся 

выступает осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную 

роль.  

К потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся:  

 целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения);  

целенаправленное руководство осязательным или осязательнозрительным восприятием; 
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формирование компенсаторных способов деятельности; профилактика вербализма и 

формализма знаний за счет расширения, обогащения и коррекции предметных и 

пространственных представлений, формирования, обогащения, коррекции понятий; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности 

слепых обучающихся (алгоритмизация и др.);  

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации; развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира;  

обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного восприятия 

слепыми обучающимися с остаточным зрением;  

учет в организации обучения и воспитания слепых обучающихся с остаточным зрением: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 

средств и приборов, режима зрительной, тактильной и физической нагрузок;  

тотально слепыих и слепыих со светоощущением — возраста и времени утраты зрения, 

режима тактильных и физических нагрузок;  

преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на 

осязательное или осязательно-зрительное восприятие; учет темпа учебной работы слепых 

обучающихся в зависимости от уровня сформированности компенсаторных способов 

деятельности; введение в структурное построение урока курса пропедевтических 

(подготовительных) этапов;  

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений;  

реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и 

формализма речи;  

целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро- и 

макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, познавательной и 

общей (в том числе двигательной) активности;  

развитие мотивационного компонента деятельности, в том числе за счет привлечения 

слепых обучающихся к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

создание условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности; коррекция 

нарушений в двигательной сфере;  

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований;  

нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений и 

профилактика их возникновения. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть.  
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Развивающая 

предметно-пространственная развивающая среда 

Общие сведения об учреждении 

В своей деятельности СП руководствуется законодательством Российской Федераций, 

законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами, Уставом и другими 

локальными актами СП, которое обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю. 

Кабинет педагога-психолога 

Для успешной деятельности практического психолога в образовании важно обеспечить его 

инструментарием и адекватно организовать рабочее пространство. Эффективность 

функционирования психологического кабинета базируется на соответствующем современным 

требованиям методическом и организационном обеспечении, а также подкрепляется необходимым 

техническим оснащением и оборудованием. 

С учетом задач работы детского психолога помещение территориально включает несколько 

зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Рабочая зона: письменный стол, стул, шкаф для хранения методических материалов, 

дидактических игр и игрушек, библиотека. 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью развивающей 

предметной среды образовательного учреждения, организация и обогащение которой должны 

строиться с учетом закономерностей детского развития, отвечать критериям функционального 

комфорта.  Цель кабинета решать практические вопросы психологического сопровождения всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

Кабинет создан:  

для проведения специально организованных индивидуальных и групповых занятий с 

детьми психопрофилактической и психокоррекционной направленности; 

для проведения тренингов с педагогами; 

для проведения занятий с родителями психолого-просветительской направленности; 

для проведения консультативной работы с педагогами и родителями. 

Краткое описание кабинета 

Кабинет педагога-психолога располагается на втором этаже детского сада. Цвет стен, пола, 

мебели, штор подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 

вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете установлена в 

контексте общей композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СанПиНа. 

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности - он разделён на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную 

нагрузку. Поэтому в кабинете осуществляется индивидуальная работа и работа с малыми 
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подгруппами. Для реализации деятельности в полном объеме  (групповая работа – 

консультирование, семинары, тренинги) проводятся в других помещениях. 

 В рабочем кабинете можно выделить следующие зоны: 

- зона первичного приёма; 

 - консультативной работы; 

- диагностической работы; 

- коррекционно-развивающей работы; 

- рабочую (личную) зону педагога-психолога. 

Базовое оснащение кабинета 

Столы для детей:   2 шт.  

Стулья для детей:  8 шт.  

Стол для психолога: 1 шт. 

Стулья для взрослых: 2 шт.  

Шкаф книжный:  3 шт.  

Стеллаж для пособий: 1 шт. 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

 Проведение индивидуальных видов работ 

с дошкольниками (диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно-

планирующей функции 

 Рабочая зона педагога-психолога 

 Разнообразный диагностический материал 

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

 Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работ 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры 

 Развивающие игры 

 Раздаточные и демонстративные материалы 

 Информационный уголок для родителей 

 

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

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

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным столом, 

стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 
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— периодические издания; 

— по организации психологической службы в СП. 

Игровое пространство комнаты включает: нейроскакалки, доска Бильгоу, набор 

мозаик из пластмассы; пазлы; пирамиды, матрешки; сюжетные кубики; куб форм (с 

прорезями); различные головоломки; «Умные шнуровки»; логические магнитные игры-

головоломки.  

Разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши, мука, соль); 

диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и 

моря, детские песенки и т. д.); 

шкатулка с пуговицами; 

волшебный мешочек; 

счетные палочки; 

сюжетные картинки.  

Игры: 

1. «Смотри, играй, запоминай» -1 шт. 

2. «Подбери узор» для детей 4-7 лет – 1 шт. 

3. «Умные шнурочки» - 1 шт. 

4. «Лабиринты» - 1 шт. 

5. «Мои любимые сказки» - 1 шт. 

6. «Что перепутал художник?» - 1 шт. 

7. «Воображение» (тесты+игра) - 1 шт. 

8. «Подбери картинку» - 1шт. 

9. «Запоминай-ка» - 1 шт. 

10.  «Найди по описанию» - 1 шт. 

11.  «Магазин игрушек» - 1 шт. 

12.  «Вырежи фигуры» - 1 шт. 

13.  « Стратег» - 1 шт. 

14. «Для умников и умниц» - 1 шт. 

15.  «Угадай эмоцию» - 1 шт. 

16.  «Веселое лото» - 1 шт. 

17.  «Выкладывание из палочек» - 1 шт. 

18.  «Разрезные картинки» - 1 шт. 

19.  «Собери картинку» - 1 шт. 

20.  «Упражнение в эмоциональном реагировании» (животные) - 1 шт. 

21.  «Найди два одинаковых предмета» - 1 шт. 

22.  «Большой-маленький» - 1 шт. 

23.  Срисовывание по клеточкам» - 1 шт. 

24.  «Назови предмет» - 1 шт. 

25.  «Быстрее нарисуй» - 1 шт. 

26.  «Танграм» - 1 шт. 

27.  «Путаница» - 1 шт. 

28.  «Исключи лишнее» - 1 шт. 

29.  «Корова Маня и ее хозяйка» - 1 шт. 
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30.  «Головоломки» - 1 шт. 

31.  «Построй дорожку» - 1 шт. 

32.  «Сюжетные картинки» - 1 шт. 

33.  Набор карточек с эмоциями - 1 шт. 

34. «Веселые знаки» - 1 шт. 

35. Доска Бильгоу -1 шт. 

36. Нейроскакалки -  3 шт. 

37. Магнитные головоломки – 7 шт. 

38. Магнитная мозаика – 1 шт. 

39. Набор магнитных букв и цифр 1 - шт. 

Демонстрационный материал 

1. «Наши чувства и эмоции» - 1 комплект. 

2. «Времена года» (наглядно-дидактическое пособие) – комплект. 

3. «Времена года» (16 обучающих карточек) – комплект. 

4. «Погодные явления» - 1 комплект. 

5. «Учим дошкольников запоминать и рассказывать» - 1 комплект. 

6. «Пространственные представления в речи» - 1 комплект. 

7. «Волшебные мешочки и дощечки» - 1 комплект. 

8. «Мой дом» - 1 комплект. 

9. «Деревья» - 1 комплект. 

10.  «Бабочки» - 1 комплект. 

11.  « Листья и плоды» - 1 комплект. 

12.  «Лесные и полевые цветы» - 1 комплект. 

13.  Фрукты - 1 комплект. 

14.  Овощи - 1 комплект. 

15.  Детеныши животных - 1 комплект. 

16.  Цвета в картинках - 1 комплект. 

17.  Счет в цифрах - 1 комплект. 

18. Увлекательные карточки (+маркер) – 1 комплект. 

 

Методическое оснащение программы по направлениям работы педагога-психолога 

1. Алябьева Е. А. «Коррекционно развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста». – М.: ТЦ Сфера, 2012  

2. Веракса А. Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника». – М. : 

Мозаика-синтез, 2014 

3. Рогова Е.И.  «Психология познания». – М.: «Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2011 

4. Трясорукова Т. Н. «Психомоторика». – М. : ИКЦ «МарТ», - 2011 

5. Трясорукова Т. П. «Гимнастика для пальчиков – для девочек и мальчиков» - Ростов 

н/Д: Феникс, 2012 

6.  «Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии». – СПб.: Детство-пресс, 

2011 

7. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валери СПД,  2012 

8.  Домашние птицы. Дикие птицы средней полосы. – М.: Школьная Книга, 2012 

9.  Пронин В. П. «Логика и внимание». – М.: Суфлер, 2013 
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10.  Заболотная Э. К. «Сказки-обучайки». - Ростов н/Д: Феникс, 2012 

11.  Лелеко А. А. «Развиваем логику и воображение». – М.: ЭКСМО, 2012 

12.  Александрова А. В. «Развитие мышления и речи» для малышей». -  М.: ЭКСМО, 

2013 

13. Новиковская О. А. «Альбом по развитию внимания и мышления». – М.: Астрель, 

2012 

19.  Развивайка «Развиваем мышление». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

20.  Развивайка «Развиваем память». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

21.  Развивайка «Пишем буквы». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

22.  Развивайка «Математика». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

23.  Развивайка «Учимся грамоте». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

24.  Развивайка «Развиваем речь». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

25.  Развивайка « Окружающий мир». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

26.  Развивайка «Развиваем внимание». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

27.  Развивайка «Свойства предметов». – Харьков, издательство «Махаон», 2012 

28.  Альбом по развитию ребенка. Уровень 1. – М.: Астрель, 2012 

29.  Альбом по развитию ребенка. Уровень 2. – М.: Астрель, 2012 

30.  Альбом по развитию ребенка. Уровень 3. – М.: Астрель, 2012 

31.  Тесты малышам. - Ростов н/Д: Феникс, 2012 

32. Крутецкая В. А. «Моя первая дорожная азбука» - СПб.: «Литера», 2013 

33.  Каспарова Ю. В. «Полезная книжка о транспорте» - Харьков, издательство 

«Махаон», 2012 

34.  Игнатьева Т. В. «500 вопросов для проверки готовности ребенка к школе». – М.: 

«Экзамен», 2013 

35.  Попова И. М. «Что должен знать ребенок 4-5 лет». – М.: «Стрекоза», 2013 

36.  Светлова И. «Развиваем воображение и фантазию». - М.: ЭКСМО, 2011 

37.  Федина О. «Твой первый рисунок». – М.: Айрис-пресс, 2011 

38.  «Читай, играй, отдыхай» - (1). - М.: ЭКСМО, 2012 

39.  «Читай, играй, отдыхай» -(2). - М.: ЭКСМО, 2012 

40.  «Читай, играй, отдыхай» - ( 6). - М.: ЭКСМО, 2012 

41.  «Учим цифры». - Ростов н/Д: Феникс, 2013 

42.  «Сказочные головоломки». – Н-Новгород.: «Доброе слово», 2013 

43.  Большая книга тренировки внимания. – М.: АСТ, 2000 

44.  Учим фигуры и цвета. - Ростов н/Д: Феникс, 2013 

45.  «Учимся понимать речь». – М.: Теревинф, 2012 

46.  Ерофеева Т. И. «Играем на лесной полянке». - М.: Просвещение, 2013 

 

Диагностический инструментарий 

 

№ 

п/п 

Название методики Автор  методики 

1 Пирамидка Венгер А.А., Выгодская Т.Л. 

Леонгард Э.И. 

2 Коробка форм Венгер А.А., Выгодская Т.Л. 
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Леонгард Э.И. 

3 Разрезные картинки Усанова О.Н. 

4 Мисочки Венгер А.Л. 

5 Конструирование по образцу Лаврентьева Т.В. 

6 Включение в ряд Венгер А.Л. 

7 Рыбка Холмовская В.В. 

8 Дорисовывание фигур Дьяченко О.М. 

9 10 слов Лурия А.Р. 

10 Исключение предметов 

(«4 лишний») 

Савенков А.И. 

11 Последовательность событий Бернштейн  М.С. 

12 Пиктограммы Леонтьев А.Н., Лурия А.Р. 

Херсонский Б.Г. 

13 Корректурная проба Чередникова Т.В. 

14 Определение уровня интеллектуальных способностей Савенков А.И. 

15 Тест Векслера Д. Векслер модиф. 

Филимонен ко 

16 Рисунок человека Гудинаф Ф.,Харрис Д. 

17 Узнавание фигур Бернштейн А.Н. 

18 Графический диктант Эльконин Д.Б. 

19 Способность к обучению  в школе Вицлак 

20 Диагностика нервно-психического развития детей раннего 

возраста 2-го и 3-го года жизни 

Тонкова – Ямгольская Г.В. 

Печора К.Л. Аскарина Н.М. 

Пентюхина Г.В. 

21 Ориентировочная диагностика психического развития детей 

6-го года жизни 

Гуткина Н.И. 

22 Мотивационная готовность к обучению в школе Гинзбург М.Р. 

23 Экспериментальная беседа по определению внутренней 

позиции школьника 

Гуткина Н.И. 

24 Тест  «Дом-дерево-человек» Дж. Бук 

25 Рисунок семьи Кауфман С. 

26 Тест тревожности Амен-Дорки-Тэммл 

27 Незаконченные предложения Кудрина Г.Я. 

28 Несуществующее животное Маховер К., Дукаревич М. 

29 Тест «Сказка» Дюсс Л. 

Десперт 

30 Тест «Кактус» Панфилова 

31 Лесенка Щур В.Г. 

32 Два дома Вандвик И. 

Экблад П. 

33 Социометрия «Секрет» Репина Т.А. 

Терещук Р.К. 

34 АСВ Эйдемиллер 

35 Семейная социограмма Эйдемиллер 

36 Почта Антонии 

Бине 
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Перечень, используемой литературы 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. - 

М.: ТЦ Сфера, 2002. -96с. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд.2-е, 

доп. – М.: Книголюб, 2015. – 64с. 

3. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2017. – 80с. 

4. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-ое изд., испр. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144с. 

5. Гончарова В. А. Колосова Т.М. Моторные сказки для самых маленьких: Учебно-

методическое пособие. – Спб.: КАРО, 2017. – 128.:ил. 

6. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет/сост. Н.Д. 

Денисова. – Волгоград: Учитель, 2018, – 202с. 

7. Дмитриева В. Развитие интеллекта ребенка в раннем возрасте: Задания и упражнения на 

развитие внимания, моторики, памяти, мышления. Речи –СПб: КОРОНА принт, 2012. – 160с. 

8. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкльного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – Спб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 80с. 

9. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной 

сфер средствами песочной терапии/авт.-сост. М.А. Федосеева. - Волгоград: Учитель, 2015. - 122с 

10. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические 

разработки физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр 

(средняя, старшая, подготовительные группы. – М.: ВАКО, 2011. – 176с. 

11. ЛебедеваЛ.В., Атохина Н.В. Богданова Т.Л. Познавательно-речевое развитие 

дошкольников в игровой деятельности с песком «Сказка в песочнице». – Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 80с. 

12. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). – 

СПб. _ Издательство «Речь»; «ТЦ Сфера», 2008г. – 176 с 

13. Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов - психологов ДОУ. – 2-ое изд. – М.: Генезис, 2017 – 80 с. 

14. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Нагляд. Материал для обследования дет/ Е.А. 

Стребелева , Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др./; под ред. Е.А. Стребелевой,- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 – 164с. + Прил.268 с. ил. 

15. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста: 

метод.пособие – М.: Просвещение, 2007. – 164с. 

16. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 

лет М.: АРКТИ, 2018. – 80с. 

17. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: 

Практическое пособие/Пер.с нем. – М.: Генезис, 2013. – 256с. 

 

Перечень методических средств кабинета 

Систематический каталог 

1. Папка № 1 «Отчетная документация за последние три года» 
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2. Папка № 2 «Нормативные документы» 

3. Папка № 3 «Диагностический материал, бланки методик» 

4. Папка № 4 «Коррекционно-развивающая работа» 

5. Папка № 5 «Консультации для педагогов и родителей» 

6. Папка № 6 «Методическая работа с коллективом» 

Материал для продуктивной деятельности: карандаши, листы, гуашь, пластилин, доски, 

стеки, бросовый материал. 

Развивающие пособия для развития сенсорной сферы детей раннего

 возраста: матрешки, коробки форм, пирамидки. 

Игровой материал: куклы, мягкие игрушки, машины, посуда, машинки, конструктор. 

 

3.1.2. Описание психолого-педагогических и кадровых условий 

Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы  

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные 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, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в СП, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 

опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; 

видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально - личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребѐнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

11) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

12) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в СП, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

13) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социальнозначимой деятельности; 

14) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса еѐ социализации; 

15) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

16) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждѐнной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 
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Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени еѐ 

реализации в Учреждении или в дошкольной группе. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. Учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы СП создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств СП/или учредителя. 

Кадровый потенциал организации является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечить высокое качество воспитательного процесса, поскольку современный педагог – 

творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный 

потенциал в современной системе воспитания дошкольника. В СП имеют место следующие 

формы методической работы, направленной на повышение профессионального роста 

педагогического персонала: 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 обучающие семинары; 

 педагогические советы; 

 изучение лучшего опыта педагогов; 

 смотры-конкурсы; 

 мастер – классы; 

 деятельность методобъединений; 

 открытые просмотры; 

 дискуссии; 

 школа педагогического мастерства. 

Повышение квалификации педагогов направленно на совершенствование теоретических 

и практических знаний, профессиональных умений, мастерства и компетенций. Это курсы при 

образовательном учреждении с использованием в качестве преподавателей, как своих 

квалифицированных работников, так и специалистов со стороны. Основной упор в данном 

процессе делается на специальные факультеты и курсы повышения квалификации при высших 

учебных заведениях, в учебных центрах, институтах повышения квалификации и их филиалах, 

дистанционных, тематических и проблемных курсах, семинарах. Высокий уровень 

профессиональных компетенций педагогических работников СП поддерживается и развивается в 

системе повышения квалификации, переподготовки и самообразования педагогов. 

Программа повышения профессионального мастерства педагогов СП включает 2 

направления: 

1) обеспечение непрерывного профессионального образования: 
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- повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала СП; 

- создание условий для самореализации и личностного роста педагогов в разработке и 

реализации воспитательно-образовательных проектов; 

- поддержка позитивной рабочей атмосферы в ходе реализации проектов; 

2) повышение удовлетворенности участников воспитательного процесса: 

- создание условий для профессионального роста педагогов; 

- обновление содержания и технологий воспитательно-образовательного процесса; 

- предоставление педагогам пространства для педагогической инициативы; 

- улучшение деятельности педагогов за счет роста педагогического мастерства. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации календарно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе. Для каждой возрастной группы существует примерное календарно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 

Организуются следующие традиционные события, праздники, мероприятия: 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 
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Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию», «Весѐлые 

старты», «Зарница». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем образовательном учреждении сложились следующие устойчивые традиции: 

Традиция Цель 

День рождения 

воспитанников 

Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

День знаний (1 сентября) 
Формирование позиции будущего школьника, повышение 

мотивации к обучению в школе. 

Осенний праздник 
Воспитывать любовь к осени, формировать представления об 

особенности времени года. 

Выставка совместного 

творчества 

«Дары осени» 

Закреплять знания о дарах осени, развивать творческую 

активность. 

Выставка «Новогодняя 

игрушка» 

Изготовление новогодних игрушек и поделок детей совместно 

с родителями. 

Праздник «Новый год» Воспитание национальных традиций. 

День защитника 

Отечества 
Развитие чувства гордости за Российскую армию. 

Мамин день 
Празднование всемирного дня 8 Марта. Приобщение к 

международным традициям. 

Масленица Формирование представлений о национальной культуре. 

Тематическая неделя 

«Народная культура и 

традиции» (3-4 неделя 

марта) 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Знакомство с народными песнями, плясками. 

Дать детям представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов. 

Проведение праздника 

«День Победы» с 

приглашением ветеранов 

Формирование знаний об истории российского народа, его 

героях. 
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До свидания, детский 

сад! 

Создание условий повышения самооценки детей, воспитание 

желания порадоваться друг за друга, повышение мотивации к 

обучению в школе. 

Коллекционирование 

Формирование у детей дошкольного возраста направленности 

на мир взрослых (мир общественных отношений). Доступный 

и интересный вид совместной деятельности, который помогает 

обеспечить учет индивидуальных интересов детей и взрослых 

и удовлетворить потребность «собирательства чудесных 

сокровищ», так присуще маленьким детям. 

Заседания родительского 

клуба «Растим ребенка 

счастливым» 

Объединить взрослых и детей всех структурных 

подразделений в совместной общественно-значимой и 

досуговой деятельности; 

обогатить детско-родительские взаимоотношения при участии 

в организации, подготовке и проведении совместных  

мероприятий, поддерживая инициативу, самостоятельность, 

ответственность и формируя успешность детей; 

помочь педагогам осознать свою профессиональную позицию, 

место и роль в этом взаимодействии в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ФОП. 

День открытых дверей 
Формирование активной позиции всех участников 

образовательного процесса 

 

Традиции группового занятия с педагогом-психологом: 

 Круг. Ежедневно каждое утро ребята вместе с педагогом собираются в круг. Цель – 

научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

 Правила поведения детей в группе. 

 Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

 Засыпание под релаксирующую музыку. 

 Ежедневно – минута тишины, минута релакса. «Шумная» минутка – не обязательна, но 

возможна. 

 Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик.



121 

 

IV. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

Социально – психологический мониторинг: 

1. Исследование развития детей Дети 2-3 лет (ноябрь) 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. 

Разенкова и др.) 

2. Исследование удовлетворенности образовательной деятельностью СП 

Педагоги, дети 6-7 лет, родители (январь) 

1.Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (Е.Н. Степанов); 

2.Анкета «Удовлетворенность родителей деятельностью в образовательных учреждениях» (Е.Н. Степанов); 

3.Методика «Я в детском саду» (М.В. Быкова, М.С. Аромштам); 

4.Анкета «Самооценка сформированности профессиональных компетенций педагога дошкольного образования».  

 3. Исследование сформированности предпосылок универсальных учебных действий Дети 6-7 лет – выпускники (май) 

Предпосылки познавательных УУД: 

Выявление степени развития структурных зрительно-моторных функций («Зрительно-моторный гештальт-тест» Л. Бендер); 

Исследование способностей воспринимать абстрактные формы (прогрессивные матрицы Дж. Равена (цветные)); 

Тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс, модифицированный и адаптированный вариант CAP Туник Е. Е., 2 части): 

Тест дивергентного мышления (тест для детей); 

Шкала Вильямса (опросник для педагогов). 

Предпосылки регулятивных УУД:  

Исследование особенностей внимания, работоспособности (Тест Тулуз-Пьерона). 

Предпосылки личностных УУД: 

Методика самооценки «Дерево» (Дж. И Д. Лампен, модификация Л.П. Пономаренко); 

Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова); 

Методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова, модификация А.М. Прихожан); 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная беседа); 

Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 

Предпосылки коммуникативных УУД:  

Методика «Картинки» (по Е.О. Смирновой); 

 Методика «Изучение коммуникативных умений» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 

 

Направление «Психологическая диагностика» включает шесть разделов 

Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных результатов». 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных результатов детей. 
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Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных потребностей каждого воспитанника, а также 

анализ степени их удовлетворения в образовательном процессе, позволит модернизировать образовательный процесс для повышения 

его эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» по запросу родителей, педагогов в 

течение учебного года. 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. Результатом изучения является создание 

диагностической основы для разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его 

психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет» (в течение учебного года). 

Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации программ психологического 

сопровождения детей в период возрастных кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и нормализации 

социальной микросреды. 

Раздел 4. «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспитанники 5—6 лет — конец учебного года, 

6—7лет — начало и конец учебного года). 

Цели: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации комплекса мер, 

содействующих формированию психологической готовности детей к школьному обучению. 

Раздел 5. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности». 

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации сопровождения развития 

детской одаренности. 

Раздел 6. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов 

ДОО». 

Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов СП в 

соответствии с «Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и peaлизации комплекса мер, 

содействующих развитию профессионализма педагога. 
 
 
 
 
 
 



123 

 

Перечень используемых психодиагностических методик  

 

 
Исследуемая функция Диагностическая методика 

Категория 

обследуемых 

 
  

Эмоциональная сфера  

Эмоциональная сферы дошкольника, наличие агрессивности, ее 

направленность, интенсивность Рисуночная методика ―Кактус Воспитанники 5-8 лет 

Степень выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к 

себе, чувства неполноценности, враждебности, конфликтности, 
трудностей в общении, депрессивности 

Проективная методика 

―Дом, Дерево, Человек Воспитанники 5-9 лет 

Содержание потребностей, конфликтов установок личности ребенка 

Методика ―Детский апперцептивный тест 

(CAT) Воспитанники 3-8 лет 

Эмоционально – волевая сфера Выявление самооценки ребенка. 

Методика выявления самооценки и уровня 

притязаний 

( Лесенка) Воспитанники 

Исследование особенностей эмоционального состояния Тест Люшера Воспитанники 

Диагностика личностных особенностей Тест ―Несуществующее животное‖ Воспитанники 5- 7 лет 

   

Исследования реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, 
препятствующих деятельности или удовлетворению потребностей 

личности Метод рисуночной фрустрации Розенцвейга Воспитанники 

Уровень детской тревожности 

Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика 

"Выбери нужное лицо" Воспитанники 

Уровень детской тревожности 

Тест на тревожность ребѐнка 

(Г.П. Лаврентьевой, Т.М.Титаренко) Воспитанники 

Определение «внутренней» позиции школьника 

Методика диагностики мотивации учения у 

детей 5-7 лет Т.А. Нежновой Воспитанники 

Мотивационные предпочтения 

Методика мотивационных предпочтений 

Три желания, Цветик-трѐхцветик, 

Волшебная палочка (Л.И. Божович, И. 

Шварца) Воспитанники 

Изучение эмоциональных отношений ребенка с семьей 

Детский тест ―Диагностика эмоциональных 

отношений в семье Е.Бене, Д.Антони Воспитанники 4-8 лет 

Межличностные отношения ребенка и его восприятие внутрисемейных 

отношений 

Проективная методика исследования 

межличностных отношений Рене Жиля Воспитанники 4-8 лет 

Внутрисемейные взаимоотношения Рисуночный тест ―Моя семья‖ Воспитанники 
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Проявлений синдрома эмоционального выгорания 

Опросник для оценки синдрома 

психического выгорания педагоги 

Фазы эмоционального выгорания ("напряжение", "резистенция" и 

"истощение") 

Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В.Бойко педагоги 

Родительские установки 

Методика изучения отношения родителей к 

разным сторонам семейной жизни (PARI) родители 

Познавательная сфера  

Познавательное и речевое развитие ребенка 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста 

(Стребелевой Е.А.) Воспитанники 

Исследование умственного развития Тест Д. Векслера Воспитанники 

Определение объема речеслуховой памяти Тест Запомни 10 слов Воспитанники 

Уровень развития зрительная памяти Тест Узнавание фигур Воспитанники 

Уровень развития зрительной памяти Методика Запомни рисунки Воспитанники 

Запас слов, который хранится в активной памяти ребенка Методика Назови слова Воспитанники 

Опосредованное запоминание 

Методика  Пиктограммы 

(А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн) Воспитанники 

Концентрация и устойчивость внимания Методика Корректурные пробы Воспитанники 

Распределение и переключение внимания Методика Поставь значки Воспитанники 

Исследование словесно-логического мышления 

Методика оценки развития речи 

―Последовательность событий Воспитанники 

Наглядно-схематическое мышление Методика ―Пройди через лабиринт Воспитанники 

Уровень развития образно-логического мышления, 
умственные операции анализа и обобщения у ребенка Методика ―Что здесь лишнее Воспитанники 

Уровень развития восприятия Методика ―Чем залатать коврик Воспитанники 

Диагностика воображения Методика ―Скульптура Воспитанники 
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Уровень развития воображения 

Тест ―Особенности творческого 

воображения Воспитанники 

Сформированность мелкой моторики Методика ―Домик (Н.И. Гуткиной) Воспитанники 

Изучение зрительно-моторной координации, произвольности, умения 

работать по образцу Тест «Бендер» Воспитанники 

Перечень используемых проективных психодиагностических методик 

№ Методики Возраст Назначение методики Краткое описание методики 

1. «Лесенка» с 3 – 7 лет 

Методика изучает самооценку ребенка: как 

он оценивает свои личностные качества, свое 

здоровье, свою внешность, свою значимость 

в коллективе (группа детского сада, 

школьный класс), в семье. 

Ребенку предлагается бланк с 

изображенными лестницами. Ребенку 

предлагают определить свое место на 

лестнице здоровья, красоты и т.д. 

4. 

Методика 

«Домики» 

Ореховой О. А. 

4 – 8 лет 

Методика изучает личностные отношения, 

социальные эмоции, ценностные ориентации; 

позволяет определить: 

  степень дифференцированности – 

обобщенности эмоциональной сферы; 

  актуальные для ребенка ценности; 

  предпочтения определенных видов 

деятельности (по сути, тест является первой 

профессиограммой детей дошкольного 

возраста); 

  варианты личностного развития с 

рекомендациями коррекции. 

Методика включает в себя 3 задания: 

1. Раскрашивание цветовой дорожки, 

начиная с самого привлекательного цвета и 

заканчивая самым непривлекательным. 

2. Раскрашивание домиков, в которых живут 

человеческие чувства, где ребенку требуется 

подобрать каждому чувству свой цвет. 

3. Раскрашивание домиков, в каждом из 

которых живут различные занятия, где также 

требуется подобрать каждому занятию 

определенный цвет. 

5. 

Методика ДДЧ 

(Дом-Дерево- 

Человек) 

с 5 лет 

Методика направлена на изучение 

личностных особенностей ребенка, в том 

числе поведенческих особенностей, 

внутренних мотивов. 

Методика включает в себя три теста, каждый 

из которых может использоваться отдельно, 

самостоятельно. 

6. 

Тест тревожности 

Тэммл, Дорки, 

Амен 

3,5 – 7 лет 

Методика используется для исследования 

тревожности ребенка по отношению к ряду 

типичных для него жизненных ситуаций 

общения с другими людьми. Определение 

степени тревожности раскрывает внутреннее 

Ребенку последовательно предъявляют 14 

рисунков. Каждый рисунок представляет 

некоторую типичную для жизни ребенка 

ситуацию. Лицо ребенка на рисунке не 

прорисовано, дан лишь контур головы. 
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отношение ребенка к определенной 

ситуации, дает косвенную информацию о 

характере взаимоотношений ребенка со 

сверстниками и взрослыми в семье, детском 

саду, школе. 

Каждый рисунок снабжен двумя 

дополнительными рисунками детской головы 

с прорисованным лицом (улыбающееся и 

печальное лицо), по размерам точно 

соответствующими контуру лица на рисунке. 

Ребенку предлагают подобрать к каждой 

ситуации подходящее лицо для 

изображенного ребенка. Рисунка выполнены 

в двух вариантах: для девочек и для 

мальчиков. 

10. 

Методика 

«Несуществующее 

животное» 

С 6 лет 

Методика изучает личностные особенности 

ребенка (взрослого): уровень его активности, 

самооценку, уровень тревожности, наличие 

страхов, уверенность в своем положении, 

агрессивные тенденции нападающего или 

оборонительного характера, творческие 

способности и т.д. 

Ребенку предлагается на белом стандартном 

листе бумаги (А 4) придумать и изобразить 

несуществующее в природе животное, а 

также назвать его несуществующим 

названием. 

13. 
Цветовой тест 

Люшера 
с 3,5 лет 

Цветовой тест Люшера используется для 

оценки эмоционального состояния и уровня 

нервно-психической устойчивости; 

выявления внутриличностных конфликтов и 

склонности к депрессивным состояниям и 

аффективным реакциям. 

Ребенку предъявляются восемь различных по 

цвету карточек, и предлагается сделать выбор 

наиболее привлекательных цветов на момент 

тестирования. Набор карточек предъявляется 

дважды. 

14. 
Методика 

«Кактус» 
с 4 лет 

Методика направлена на изучение состояния 

эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности. 

Ребенку предлагают на листе бумаги 

нарисовать кактус таким, как он его 

представляет. Затем проводится беседа. 

15. Рисунок семьи с 4 лет 

Методика направлена на изучение 

особенностей восприятия ребенком 

внутрисемейных отношений. 

Ребенку предлагают нарисовать свою семью. 

16. 

Тест 

«Эмоциональные 

сферы» 

с 6 лет 

Дает возможность быстро и достаточно 

объективно выяснить эмоциональное 

состояние человека и преобладающих в его 

жизни поведенческих тенденций. 

Вокруг каждого из нас находится некая 

защитная оболочка. Кто-то называет ее 

энергетическим полем, кто-то — аурой, мы 

же назовем ее сферой. Как вы представляете 

себе свою сферу? Изобразите ее на листе, 
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используя цветные карандаши, простой 

карандаш и стирательную резинку там, если 

нужно. Величина сферы, ее расположение, 

используемые цвета — какие захотите. 

19. 
Методика 

Рене Жиля 
с 5 лет 

Цель методики – изучение социальной 

приспособленности ребенка 

(любознательность, стремление к 

доминированию, общительность, 

отгороженность, адекватность), а также его 

взаимоотношений с окружающими 

(отношение к семейному окружению, 

отношение к другу или подруге, к 

авторитетному взрослому…) 

Методика является визуально-вербальной 

(зрительно-словесной), состоит из 42 

картинок с изображением детей и взрослых, а 

также текстовых заданий. 

21. 

ЦТО - Цветовой 

тест отношений 

(А.Эткинд). 

С 6 лет 

Это невербальный компактный метод, 

отражающий как сознательный, так и 

частично неосознаваемый уровни 

отношений. 

В ходе диагностики испытуемому 

предлагается при помощи цвета выразить 

свое отношение к партнеру. 

24. 
Тест животных 

Рене Заззо 
С 5 лет 

Этот проективный тест французского 

психолога Рене Заззо применяется для 

определения основных тенденций и 

ценностей ребенка 5-12 лет, его позиции и 

эмоциональной реактивности. 

Предлагается набор вопросов, 

устанавливающих, каким животным ребенок 

хотел бы стать, если бы он мог в него 

превратиться, каким бы он не хотел стать и 

почему. Ребенок сначала должен провести 

спонтанный выбор, а затем выразить 

симпатию или антипатию к животным, 

названия которых читает испытуемый. 

Каждую реакцию ребенок должен 

обосновать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Игровое пространство комнаты включает: нейроскакалки, доска Бильгоу, набор мозаик из пластмассы; пазлы; пирамиды, матрешки; сюжетные кубики; куб форм (с прорезями); различные головоломки; «Умные шнуровки»; логические магнитные игры-головоломки.

