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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога (далее - Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 53 «Детский сад 

комбинированного вида» 

Организация-разработчик: МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида» 

Разработчик: педагог-психолог Алиева И.С. 

Программа рассмотрена на педагогическом совете и рекомендована к 

использованию в практике. 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программ 

 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 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. 

Задачи Программы: 

- 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 учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, 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. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников  3 

(далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

Характеристика воспитанников:  

возрастные особенности 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка с 

взрослым на правах 

сотрудничества раскрывается 

в отношениях: ребенок – 

предмет- взрослый. 

В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное действие, он 

не осознает факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Ребенок еще   не   может самостоятельно   

открыть функции предметов, потому что их физические 

свойства прямо не указываю   на   то, как   их   надо   

использовать.  

Таким   образом, социальная   ситуация   развития   

содержит   в   себе   противоречие. Способы 

употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата.   

Поэтому ведущей деятельностью ребенка 

данного возраста становитсяпредметная, а 

средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними. 

В предметной деятельности у ребенка формируется 

активная речь, складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности, 

возникают элементы наглядных форм мышления и 

знаково-символической функции. 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная ситуация 

развития характеризуется тем, 

что ребенок открывает для 

себя мир человеческих 

отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, быть 

как они и действовать вместе с 

ними. Но реально выполнять 

функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 

осваивает дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период 

интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в 

системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 

годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей 

и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 

общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение моделированием 

как центральной умственной способностью, с другой 

стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, 

живой и неживой природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается соподчинение 

мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 
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Характеристика детей  

с нарушением речи 

Диагноз Особенности 

Дизартрия — нарушение 

звукопроизносительной и 

мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации 

мышц речевого аппарата. 

 

Дизартрия связана с органическим поражением 

нервной системы, в результате чего нарушается 

двигательная сторона речи. Причиной дизартрии в 

детском возрасте является поражение нервной системы.  

У таких детей отмечаются отставание в моторном 

развитии, в формировании двигательных навыков. 

Двигательные нарушения могут быть выражены в 

разной степени: от паралича рук и ног до 

незначительных отклонений в движении органов 

артикуляции.  

При дизартрии наблюдаются расстройства 

звукопроизношения, голосообразования, темпо-ритма 

речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь 

детей развивается с задержкой. У таких детей чаще 

страдает произношение сложных по артикуляции 

звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом 

произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во 

рту»).  

Голос таких детей может быть слабым, 

хрипловатым, назализованным. Темп речи может быть, 

как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое 

восприятие таких детей, как правило, недостаточно 

сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют 

с трудом. Лексико-грамматическая сторона речи 

обычно не страдает грубо, в то же время практически у 

всех детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, 

недостаточное владение грамматическими 

конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением 

таких детей затруднен. 

Общее недоразвитие речи 

(ОНР) характеризуется 

нарушением формирования у 

детей всех компонентов 

речевой системы: 

фонетической, 

фонематической и лексико-

грамматической. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход 

речевого развития. Основными признаками ОНР в 

дошкольном возрасте являются позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого развития, 

ограниченный, не соответствующий возрасту 

словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

При этом у детей отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У детей с 

ОНР речь может находиться на разном уровне развития. 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у 

детей любого возраста. 

Первый уровень- самый низкий. Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей 

речи дети используют лепетные слова и 

звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое 

число существительных и глаголов, которые 
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существенно искажены в звуковом отношении. Одним 

и тем же лепетным словом или звукосочетанием 

ребенок может обозначать несколько разных понятий. 

Высказывания детей могут сопровождаться активными 

жестами и мимикой. В речи преобладают предложения 

из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи 

резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. 

Фонематическое восприятие нарушено грубо, дети 

могут путать сходные по звучанию, но разные по 

значению слова. До трех лет эти дети практически 

являются безречевыми. Спонтанное развитие 

полноценной речи у них невозможно. Преодоление 

речевого недоразвития требует систематической 

работы с логопедом. Второй уровень-у детей имеются 

зачатки общеупотребительной речи. Понимание 

обиходной речи достаточно развито, активный словарь 

резко ограничен. Дети пользуются простыми 

предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. 

Звукопроизношение значительно нарушено. Нарушена 

слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают 

количество звуков и слогов, отмечаются их 

перестановки. Также отмечается нарушение 

фонематического восприятия. Компенсация речевого 

дефекта ограничена. Третий уровень-дети пользуются 

развернутой фразовой речью, не затрудняются в 

назывании предметов, действий, признаков предметов, 

хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут 

составить короткий рассказ по картинке. В то же время 

у них имеются недостатки всех сторон речевой системы 

как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное 

употребление слов. В свободных высказываниях дети 

мало используют прилагательных и наречий, не 

употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью 

приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и 

предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и 

падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития 

испытывают определенные трудности в обучении. Эти 

трудности связаны главным образом с 

недостаточностью словаря, ошибками грамматического 

конструирования связных высказываний, 

недостаточной сформированностью фонематического 

восприятия, нарушением звукопроизношения. 

Монологическая речь развивается у таких детей плохо. 

В основном они используют диалогическую форму 

общения. В целом готовность к школьному обучению у 
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таких детей низкая. Нерезко выраженное ОНР 

(НВОНР). У части этих детей недоразвитие речи может 

быть выражено нерезко. Оно характеризуется тем, что 

нарушения всех уровней языковой системы 

проявляются в незначительной степени. 

Звукопроизношение может быть ненарушенным, но 

«смазанным» либо страдать в отношении двух—пяти 

звуков. Фонематическое восприятие недостаточно 

точно. Фонематический синтез и анализ отстают в 

развитии от нормы. В устных высказываниях такие дети 

допускают смешения слов по акустическому сходству и 

по смыслу.  

 

Значимые характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи (ОНР) 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Речевой статус детей с ОНР характеризуется речевой недостаточностью, которая 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой фразовой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (1-4-й уровни речевого развития). Специфика нарушения речи у детей с ОНР 

состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, в вариативности их 

проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной 

ориентированной коррекции.  

 

Характеристика речевых нарушений детей с ОНР 

Уровни Характеристика 

I уровень 

речевого развития 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

II уровень 

речевого развития 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром.  

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 
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структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

III уровень 

речевого развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования, но по-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Понимание речи приближается к норме. 

IV уровень 

речевого развития 

Характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов 

в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов, затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры "к одному году", "к трем 

годам" и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной 

диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

у ребёнка 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; 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

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

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

им; играет рядом; 

ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

ребёнок 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; 

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

взрослым; 

ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

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

основных пространственных и временных отношениях; 

ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном 

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

ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

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

вред живым объектам; 

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

ребёнок 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; 

ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

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

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

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

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

определяет цель ("Я буду лечить куклу"). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

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

ребёнок 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; 

ребёнок 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; 

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

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

положительно влияющих на здоровье; 

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

первом лице; 
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ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

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

совместной деятельности; 

ребёнок 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; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребёнок 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; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребёнок 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; 

ребёнок 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; 

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

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

названии, достопримечательностях и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

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; 

ребёнок 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 её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 
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ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

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

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

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

мимические движения. 

К пяти годам: 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

ребёнок 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; 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам 

поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по 

примеру педагога проявляет сочувствие; 

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит "спасибо" и 

"пожалуйста"; 

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

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

признанию и уважению сверстников; 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

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

отражает эти представления в играх; 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

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

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

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

он был создан; 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью; 
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ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

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

категории с указанием характерных признаков; 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

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

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

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

улицы, некоторых памятных местах; 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных 

изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 

поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 

беречь их; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребёнок 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; 

ребёнок 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: 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

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

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 
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ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

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

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

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

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

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

поступков опирается на нравственные представления; 

ребёнок 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; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность 

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

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

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

ребёнок 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; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

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

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности 

причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

ребёнок 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; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

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

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

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; 
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ребёнок 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; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники 

и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

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

соответствии с игровой задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы: 

у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

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

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

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

и сохранить его; 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

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

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

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

людям и самому себе; 

у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 
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ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

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

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

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

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

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

ребёнок 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; 

ребёнок 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; 

ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

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

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

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

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

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; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 
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ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

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

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

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

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

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

средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

ребёнок 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; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, с особенностями психофизического развития 

ребенка с ТНР специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает знания новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;            

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связанности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двусложных с открытыми, закрытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точно сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 
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с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

       Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы, 

обучающихся с ОВЗ, направлено на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

   Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

АОП ДОУ. 

   Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной 

оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ТНР; не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся; не являются непосредственным основанием при 

оценке качества образования. 

     Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
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Программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Психолого-педагогическая поддержка образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-

психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

1. Познавательное направление:  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию; 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

2. Речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

3. Социально-коммуникативное направление 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 

Развивать эмоциональную отзывчивость.  

4. Физическое направление  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а  

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
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(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

5. Художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Группа 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 
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  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 педагогической 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 общается; интерпретировать эмоции персонажей 

литературных и фольклорных произведений, а также людей, 
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 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 ним мотивировок. 
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  Развивать внеситуативно-познавательную форму общения 

со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 

Подготовительная 

к школе 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. 

 Создавать условия для осознания 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 

Младшая группа  Формировать умения 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 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 

передвижение, создающих комфорт; выделять существенные 

признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 
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  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. 

Подготовительная 

к школе 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. 

 Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты 

содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни.  
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  Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, 

авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей 

речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа  Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя группа  Развивать навыки диалогического общения. 

 Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия 

в повседневной практике, в мире физических явлений, 

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. 

 Учить 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. 

Подготовительная 

к школе группа 
 Развивать навыки диалогического общения. 

 Учить 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. 
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Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа  Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных произведений, 

поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться 

красивым. 

 Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые эмоциональные 

оценки, замечать данные произведения в повседневной жизни, 

непосредственном окружении. 

 Развивать способность принимать задачу взрослого создать 

что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 

замысел. 

 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 умения 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, развивать замысел в процессе 

деятельности, реализовывать замысел. 

 Стимулировать чувство радости, удовольствия при 

восприятии прекрасного. 

 Формировать устойчивый интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности; умения внимательно и  

заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его 

настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и 

средствах выразительности музыкального произведения, образно 

передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 
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Подготовительная 

к школе группа 
 Формировать умения 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. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области  

«Физическое                                    развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа  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. 
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Средняя группа  Формировать умения 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 умения точно  выполнять разнообразные 

прицельные группа движения, действовать сопряжено и 

поочередно правой и левой рукой.  

 Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Подготовительная 

к школе 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. 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

 

2.2 Направления психолого-педагогической деятельности 

 

 Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса. Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по всем профессиональным направлениям 

(психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и просвещение, экспертная работа) в процессе реализации 

образовательного процесса с детьми от 2 до 7(8) лет, родителями обучающихся, педагогами 

и администрацией ДОУ. 

Диагностическая работа. 

 Согласно ФГОС ДО в ДОУ 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. 
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 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: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. В рамках психодиагностического направления осуществляется: 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка в 

рамках ППк. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

 Психологическая диагностика по индивидуальным запросам родителей и педагогов. 

 Анкетирование родителей «Выявления удовлетворенности родителей работой 

ДОО и его педагогического коллектива» (сентябрь) 

 Исследования социально-психологического климата в коллективе (по запросу 

администрации) 

 Содержание диагностической работы с детьми дошкольного возраста раскрыто: 

диагностическом комплекте Семаго Н.Я., Семаго М.М. в комплекте материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений Павловой Н.Н., 

Руденко Л.Г. Экспресс- диагностика в детском саду. 

Развивающая и коррекционная работа. 

 В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней психологической сфере обучающихся, 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 обучающихся. Ведущими 

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

спонтанно- реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

 В данном направлении реализуется проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми групп компенсирующего вида с нарушением 

речи, подготовительных групп с детьми, имеющими средний и низкий уровень 

психологической готовности к школьному обучению (развитие психических процессов, 

мотивации обучения в школе). 

 Психологическая помощь организуется по запросу (и его обоснованности). 
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 Коррекционно – развивающая работа проводится 1 – 2 раза в неделю, 

продолжительность курса занятий зависит от объема коррекционно – развивающей 

программы. 

Консультативная работа. 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по актуальным 

темам. 

 Проведение различных форм работы (семинаров, семинаров- практикумов) с 

педагогическим коллективом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста. 

Психопрофилактика 

 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А. Бурлакова и Е.К. Ягловская). 

 Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

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

становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Просветительская работа 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей (законных представителей), а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по детской 

психологии, а опирается на результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, 

учитывает квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. Проводится систематизированное психологическое просвещение педагогов. 

 Осуществляется систематизированное психологическое просвещения родителей в 

форме родительских собраний, согласно тематике и возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

 Консультативная и просветительская работа ведется по следующим 

направлениям: 

1) Индивидуальная  

С педагогами: 

- проводится по запросам и результатам диагностики; 

- обзор групп по результатам скрининговой диагностики.  

С родителями: 

- проводится по запросам и результатам диагностики; 

- психологические пятиминутки в группах при утреннем приёме детей. 

2) Групповая  

С педагогами: 
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- семинар-практикум; 

- мастер-класс; 

- консультация.  

С родителями: 

- выступления на родительских собраниях по заранее выбранной проблеме; 

- оформление информационных листов; 

- стендовая информация; 

- обзор психологической литературы для родителей. 

Экспертная деятельность 

1. Участие в ППк 

2. Посещение занятий, открытых мероприятий 

3. Психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды в 

ДОУ (совместно с администрацией учреждения). 

4. Анализ эффективности используемых педагогических технологий, методов и 

средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся 

(совместно с администрацией ДОУ). 

5. Оценка профессиональной деятельности педагога 

6. Участие в работе конфликтных комиссий 

7. Экспертиза программ 

Организационно-методическая работа. 

 Участие в педагогических и методических советах, плановых и оперативных 

совещаниях, родительских собраниях. 

 Составление и оформление годового и календарно-тематического планирования, 

графика работы педагога-психолога. 

 Оформление журналов учета видов деятельности. 

 Разработка и оформление диагностики психического развития дошкольников. 

 Анализ и обработка диагностических данных. 

 Разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований. 

 Разработка анкет, консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, консультаций 

и рекомендаций для родителей (законных представителей) и педагогов. 

 Разработка и приобретение учебных пособий, методических материалов, 

коррекционно-развивающих программ. 

 Изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстративного 

материала. 

 Изучение психолого-педагогической литературы; 

 Разработка мероприятий, участие в них. 

 

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы педагога-психолога с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Реализация рабочей программы педагога-психолога обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых с учетом возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов  

воспитанников, запросов родителей (законных представителей). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов учитываются общие характеристики возрастного развития 

воспитанников и задачи развития для каждого возрастного периода. 

К основным методам детской психологии относят наблюдение, эксперимент, беседу и 

анализ продуктов детской деятельности. 
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Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и  

психологии предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию 

проявлений поведения личности, коллектива, группы людей или же их отдельных 

психических функций, реакций. 

Наблюдение предполагает целенаправленное восприятие и фиксацию 

психологических фактов. Любое наблюдение имеет четко поставленную цель. Перед 

наблюдением составляют схему, которая в дальнейшем поможет правильно 

интерпретировать данные. Еще до начала наблюдения исследователь должен 

предположить, что он может увидеть, иначе многие факты могут быть пропущены из-за  

незнания об их существовании. Подчеркнем, что нет несущественных фактов, каждый из 

них несет определенную информацию о психологической жизни ребенка. 

Наблюдение позволяет увидеть естественные проявления ребенка. Не зная о том, что  

выступает объектом изучения, малыш ведет себя свободно, раскованно. Это позволяет 

получить объективные результаты. В процессе наблюдения у исследователя складывается 

целостное представление о личности ребенка. 

Эксперимент предполагает специально созданные условия для изучения психики  

ребенка. Эти условия определяются методикой проведения эксперимента, которая  

содержит цель, описание материала, хода исследования, критериев по обработке данных.  

Все рекомендации, указанные в методике, строго соблюдаются, ведь они подчинены  

цели исследования. 

Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает 

получение информации об изучаемом на основе вербальной коммуникации, как от 

исследуемой личности, так и от членов изучаемого коллектива, группы. 

Беседа включается в эксперимент или используется как самостоятельный метод. 

Беседа как метод исследования отличается от обычных разговоров с детьми по тем 

признакам, что она имеет четко осознаваемую цель и заранее подготовленную систему 

вопросов, которые формулируются четко, кратко и точно. Вопросы не должны 

подсказывать ребенку какой-либо ответ. Поэтому беседа требует особого такта. Беседа 

должна продолжаться не более 10—15 минут. Разговаривая с ребенком, желательно вызвать 

у него интерес к теме беседы. Беседу можно проводить в двух формах: с использованием  

дополнительного материала, такого, как сказки, картинки, рисунки, игрушки или как  

словесный диалог. Причем чем старше дети, тем больше места занимает вторая форма.  

Результаты беседы также «фотографически» фиксируются в протоколе. 

Разнообразие видов деятельности малыша в возрасте от 3 до 7 лет приводит к тому, что 

особое место в исследовании психики дошкольника занимает метод анализа продуктов 

деятельности таких, как сказки, стихотворения, рассказы, рисунки, конструкции, 

аппликации, песенки и прочее. При изучении продукта деятельности ребенка всегда 

учитывается, как протекал процесс его создания. В продуктах деятельности дошкольника 

отражаются его внутренний мир, мысли, переживания, представления. Продукты 

деятельности дают богатейший материал для исследования, что позволяет раскрыть такие 

стороны психики, которые не могут быть изучены с помощью других методов. 

Анкетирование – метод социально-психологического исследования с помощью  

анкет. Анкета представляет собой набор вопросов (утверждений), каждый из которых  

логически связан с центральной задачей исследования, должна обеспечить получение 

достоверной и значимой информации. 

Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развития межмодульного переноса, формирование тонкой 

моторики руки. 

Метод двигательных ритмов направлен на формирование межфункционального  

взаимодействия, слухомоторных координаций, произвольной регуляции движений,  

слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик моторики  
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воспитанников, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и 

ног и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у 

воспитанников, закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает  

психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует 

гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию мышечных зажимов. Развивает 

чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной 

информации от самого тела. 

Психогимнастика помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять  

мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить 

элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и 

тренировку отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных 

реакций. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для 

развития. Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 

которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и 

осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что 

создает дополнительные условия для развития. 

Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными 

целями:  

- с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в  

группе; 

- с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 

- с целью отработки новых навыков поведения; 

- с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между  

рабочими этапами; 

- как ритуалы завершения занятия. 

По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

- вербальные, 

- использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, маски, 

- двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические упражнения,  

ходьба. 

Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они 

используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа доброжелательного 

настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного 

самовыражения, группового сплочения. 

Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы могут использоваться  

простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание соседей или контакт глазами. 

Основная цель игр - проблематизаций – настроить участников эмоционально и 

интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают по 

данному вопросу и что хотели бы узнать в течение сеанса; либо актуализировать чувства, 

воспоминания участников, их личный опыт, если предполагается работа с отношением 

участников к данной проблеме. 

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или 

отношения к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и 

определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра. 

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 

- показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 

- разработать и использовать новые стратегии поведения; отработать, пережить, свои  

внутренние опасения и проблемы. 
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Метод подвижных игр обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие 

мозолистого тела. При регулярном выполнении движении образуется и активизируется 

большое количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что 

обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных 

движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. 

Метод дидактических игр направлен на развитие познавательных способностей 

воспитанников: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. 

Позволяет максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: 

совершенствовать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, 

упражнять группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с 

заданным свойством и пр. 

Метод коммуникативных игр способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию. Парные упражнения способствуют расширению 

«открытости» по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и 

принимать его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают 

ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к произвольной 

регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет 

повысить уровень социализации. 

Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), зрительно-моторные координации. 

 Арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов. 

Элементы различных психотехник Элементы арт-терапии. 

Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с 

применением различных методик, приемов, материалов, которые помогают выплеснуть 

свои страхи, эмоции, снять напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие 

символы. Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, 

осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его 

психики способом. Рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, свободно 

выразить свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, 

помогает быть самим собой, мечтать и надеяться. 

Элементы тренинга. 

Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, 

желания.  

Так же тренинг позволяет найти новые формы взаимодействия между психологом и 

педагогами, педагогами и администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы 

используются нестандартные способы организации (деловые игры, упражнения, 

творческие игры, сочинение сказок, элементы релаксации), процесс общения становится 

менее напряженный, наиболее доверительный, интересный. Комфортная и открытая 

обстановка во время проведения тренинга отличается от обычной обстановки. У участников 

есть возможность отвлечься от работы, у них появляется возможность рассуждать, 

эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и фантазировать - что так необходимо 

каждому человеку. 

Элементы сказкотерапии. 

Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, 

мудрость предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только помогает 

ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со 

стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое 

главное, реализовать их в повседневной жизни. С помощью сказки педагог-психолог может 

решать такие задачи: 
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- обогащение внутреннего мира ребенка; 

- определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации  

(отношения между сверстниками, родителями и детьми и т.д.); 

- коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности. 

В качестве материалов для сказкотерапии применяются различные виды сказок: 

• развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, например, о  

правилах поведения в различных ситуациях); 

• народные, художественные (способствуют воспитанию нравственных и  

эстетических чувств); 

• диагностические (позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому,  

что его окружает); 

• психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих  

страхов, обретению уверенности в себе и др.). 

Методы – обсуждение и подробный анализ содержания сказки, проигрывание 

эпизодов сказки и рисование по мотивам сказки. Участие в эпизодах сказки дает 

возможность ребенку или взрослому прочувствовать некоторые эмоционально-значимые 

ситуации и «сыграть» эмоции. Рисование по мотивам сказки позволяет проявить в рисунке 

свободные ассоциации ребенка. 

Элементы песочной терапии. 

Песочная терапия особенно актуальна для воспитанников дошкольного возраста, 

ведь маленькие дети чаще затрудняются в выражении своих мыслей из-за недостаточного 

речевого развития, бедности представлений или задержки общего развития. 

Песочная терапия - это игра, полет детской фантазии, творческий процесс, 

подкрепленный бессознательным. Здесь нет правил и определенных техник, а потому нет и 

поводов для расстройства малыша – все, что он делает, правильно и необходимо. 

 

 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Представлен в ОП ДО МБДОУ № 53 п.2.3 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 
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самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 
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сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 
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умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

  

 

2.6 Особенности взаимодействия педагога-психолога с контингентом 

воспитанников 

 

Организационные формы деятельности педагога-психолога с детьми: групповая и 

индивидуальная. 

В процессе работы, используются разнообразные технологии, методы, методики, 

игры и упражнения, которые дают положительную динамику психического развития. В 

соответствии с ФГОС ДО педагог-психолог поддерживает детскую инициативность, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий детей в 

специфических для них видах деятельности, дает возможность самостоятельного выбора 

материалов, видов деятельности, участников совместной деятельности. Педагог-психолог 

создает условия для самостоятельного принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей через организацию различных видов детской деятельности: игровую, 

познавательную, творческую, исследовательскую, двигательную. 

Занятие состоит из нескольких частей  

Часть 1. Вводная 

Цель – настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт 

между всеми участниками. 

Основные приемы работы – приветствия, игры с именами.  

Часть 2. Рабочая 

Основная смысловая нагрузка всего занятия. Основные приемы – игротерапия, 

элементы сказкотерапии, игры на развитие и коррекцию эмоционально-личностной и 

познавательной сфер и т.д. 

Часть 3. Завершающая 

Цель – связать полученные знания с реальностью, закрепить положительные эмоции 

от работы на занятии, помочь осознать каждому участнику чувство принадлежности к 

группе. Основные приемы – общая игра или другая коллективная деятельность. 

Приветствие и прощание носить ритуальный характер. 

Коррекционно-развивающее направление занятий предполагает включение 

специальных психологических технологий и методов. В соответствии с возможностями 

детей определяются следующие методы обучения:  

 

Методы практической коррекции 

 Арттерапия 
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Арттерапия может использоваться как в виде основного метода, так и в качестве 

одного из вспомогательных методов. 

Выделяют два основных механизма психологического коррекционного воздействия, 

характерны для метода арттерапии. 

Первый механизм состоит в том, что искусство позволяет в особой символической 

форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 

через способности субъекта. 

Второй механизм связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить 

действие «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение». 

Общие цели арттерапии: 

1. Получить материал для интерпретации и диагностических заключений. Продукты 

художественного творчества относительно долговечны. Содержание и стиль 

художественных работ дают возможность получить информацию о ребенке, который 

может помогать в интерпретации своих произведений. 

2. Проработать мысли и чувства, которые ребенок привык подавлять. Иногда 

невербальные средства являются единственно возможными для выражения и прояснения 

сильных переживаний и убеждений. 

3. Развивать чувство внутреннего контроля. Работа над рисунками, картинами или 

лепка предусматривает упорядочивание цвета и форм. 

4. Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах. Занятия изобразительным 

искусство создают богатые возможности для экспериментирования с кинестетическими и 

зрительными ощущениями и развития способности к их восприятию. 

5. Развивать художественные способности и повысить самооценку. Побочным 

продуктом арттерапии является чувство удовлетворения, которое возникает в результате 

выявления скрытых талантов и их развития. 

Использование элементов арттерапии в групповой работе дает дополнительные 

результаты, стимулируя воображение, помогает разрешить конфликты и налаживать 

отношения между участниками группы. Искусство приносит радость, что важно само по 

себе, независимо от того, рождается ли эта радость в глубинах подсознания или является 

результатом осознания возможности развлечься. 

Арттерапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, помогает при 

интерпретации вытесненных переживаний, дисциплинирует группу, способствует 

повышению самооценки, способности осознавать свои ощущения и чувства, развивает 

художественные способности. В качестве материалов на занятиях по арттерапии 

используются краски, глина, клей, мел. Арттерапия используется как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. 

Арттерапия имеет и образовательную ценность, так как способствует развитию 

познавательных и созидательных навыков. Существуют две формы арттерапии: пассивная 

и активная. При пассивной форме клиент (ребенок) «потребляет» художественные 

произведения, созданные другими людьми, рассматривает картины, читает книги, 

прослушивает музыкальные произведения. 

При активной форме арттерапии клиент сам создает продукты творчества: рисунки, 

скульптуры и т. д. Занятия по арттерапии могут быть структурированными и 

неструктурированными. При структурированных занятиях тема жестко задается, и 

материал предлагается психологом. Как правило, по окончании занятия обсуждается тема, 

манера исполнения и т. д. 

При неструктурированных занятиях клиент (ребенок) выбирает тему для освещения, 

материал, инструменты. 

Существуют различные варианты использования метода арттерапии: 

- использование уже существующих произведений искусства через их анализ и 

интерпретацию; 

- побуждение ребенка к самостоятельному творчеству; 
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- использование имеющегося произведения искусства и самостоятельного творчества; 

- творчество самого психолога (лепка, рисование и д. р.), направленное на 

установление взаимодействия с ребенком. 

 Музыкотерапия 

Музыкотерапия представляет собой метод, использующий музыку в качестве 

средства коррекции. Многочисленные методики музыкотерапии предусматривают как 

целостное и изолированное использование музыки в качества основного и ведущего 

фактора воздействия (прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и 

групповое музицирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других 

коррекционных прием для усиления их воздействия и повышения эффективности. 

Музыкотерапия активно используется в коррекции эмоциональных отклонений, 

страхов, тревожности, двигательных и речевых расстройств, при коммуникативных 

затруднениях. Музыка является средством снижения и устранения эмоционального 

напряжения. 

Правильный выбор музыкальной программы - ключевой фактор музыкотерапии. Для 

того чтобы музыка контактировала с клиентом, она должна соответствовать его 

эмоциональному состоянию. 

Музыка способна устанавливать общее настроение, причем эмоциональная окраска 

образов, возникающих при ее восприятии, различна в зависимости от индивидуальных 

особенностей музыкального восприятия, степени музыкальной подготовки, 

интеллектуальных особенностей слушающего. Изучение эмоциональной значимости 

отдельных элементов музыки - ритма, тональности - показывает их способность вызывать 

состояние, адекватное характеру раздражителя: минорные тональности обнаруживают 

депрессивный эффект, быстрые пульсирующие ритмы действуют возбуждающе и 

вызывают отрицательные эмоции, мягкие ритмы успокаивают, диссонансы - возбуждают. 

В качестве психологических механизмов коррекционного воздействия музыкотерапии 

указывают: 

- катарсис - эмоциональную разрядку, регулирование эмоционального состояния; 

- облегчение осознания собственных переживаний; 

- конфронтацию с жизненными проблемами; 

- повышение социальной активности; 

- приобретение новых средств эмоциональной экспрессии; 

- облегчение формирования новых отношений и установок. 

В зависимости от активности ребенка, степени его участия в музыкотерапевтическом 

процессе и постановленных задач музыкотерапия может быть представлена в форме 

активной, когда ребенок активно выражает себя в музыке, и пассивной (рецептивной), когда 

ребенку предлагают только прослушать музыку. 

Активная музыкотерапия представляет собой коррекцион- направленную, активную 

музыкальную деятельность: воспроизведение фантазирование, импровизирование с 

помощью человеческого голоса выбранных музыкальных инструментов. Активная 

музыкотерапия может быть индивидуальной (вокалотерапия) и групповой (вокальный 

ансамбль, хор) или же в форме игры на музыкальных инструментах или музыкального 

творчества.  

Занятия могут иметь вид музыкальных викторин, с помощью которых легче удается 

вовлекать детей в беседу, фиксируя их внимание на предмете обсуждения. Формы активной 

музыкотерапии, в частности групповые, отвечают задачам организующего воздействия, 

отвлечения от тяжести переживаний путем переживания эстетического удовольствия, а 

также задачам тренировки некоторых психических функций: памяти, внимания и т. д. 

 Сказкотерапия 

  Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром.  



46 
 

  Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс, как у детей, так и 

у взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к 

уровню сознания и подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. 

Особенно это важно для коррекционной работы, когда необходимо в сложной 

эмоциональной обстановке создавать эффективную ситуацию общения. 

  Выделяют следующие коррекционные функции сказки: психологическую 

подготовку к напряженным эмоциональным ситуациям; символическое физиологических и 

эмоциональных стрессов; принятие в символической форме своей физической активности. 

  Возможности работы со сказкой. 

  1. Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок вызывают свободные 

ассоциации, которые касаются личной жизни ребенка, и затем эти метафоры и ассоциации 

могут быть обсуждены. 

  2. Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации проявляются в рисунке, и 

дальше возможен анализ полученного графического материала. 

  3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, что служит поводом к 

обсуждению ценностей поведения человека, выявляет систему оценок человека в 

категориях: хорошо - плохо. 

  4. Проигрывание эпизодов сказки, дает возможность ребенку почувствовать 

некоторые эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции. 

  5. Использование сказки как притчи-навоучения. Подсказка с помощью метафоры 

варианта разрешения ситуации. 

  6. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание, работа со 

сказкой). 

  Основные приемы работы со сказкой. 

  1. Анализ сказок. Цель - осознание, интерпретации того, что стоит за каждой 

сказочной ситуацией, конструкцией сюжета, поведением героев. (например, как вы 

думаете, о чем эта сказка? почему герои совершили те или иные поступки?) 

  2. Рассказывание сказок. Причем помогает проработать такие моменты, как развитие 

фантазии, воображения, способности к децентрированию. 

Процедура состоит в следующем: ребенку или группе детей предлагается рассказать сказку 

от первого или от третьего лица. Можно предложить ребенку сказку от имени других 

действующих лиц, участвующих или не участвующих в сказке, (например, как сказку о 

Колобке рассказала бы лиса, Баба Яга или Василиса Премудрая). 

  3. Переписывание сказок. Переписывание и дописывание авторских и народных 

сказок имеет смысл тогда, когда ребенку или взрослому чем-то не нравится сюжет, 

некоторый поворот событий, ситуаций, конец сказки и т.д. Это - важный диагностический 

материал. Переписывая сказку, дописывая свой конец или вставляя, необходимые ему 

персонажи, ребенок сам выбирает наиболее соответствующий его внутреннему состоянию 

поворот и находит тот вариант разрешения ситуаций, который позволяет освободиться ему 

от внутреннего напряжения - в этом заключается психокоррекционный смысл 

переписывания сказки. 

  4. Сочинение сказок. В каждой волшебной сказке есть определенные 

закономерности разрешения сюжета. Главный герой появляется в доме (в семье), растет, 

при определенных обстоятельствах покидает дом, отправляется в путешествия. Во время 

странствий он приобретает и теряет друзей, преодолевает препятствия, борется и побеждает 

зло и возвращается домой, достигнув цели. Таким образом, в сказках дается не просто 

жизнеописание героя, а в образной форме рассказывается об основных этапах становления 

и развития личности. 

  События сказки вызывают у человека эмоции, герои, их отношения между собой 

проецируются на обыденную жизнь, ситуация кажется похожей и узнаваемой. Сказка 

напоминает о важных социальных и моральных нормах жизни в отношениях между 

людьми, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Она дает возможность отреагировать 
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на значимые эмоции, выявить внутренние конфликты и затруднения. Во время 

прослушивания страшных сказок или сказок «со страшными» эпизодами ребенок учится 

разряжать свои страхи, его эмоциональный мир становится гибким и насыщенным. 

 Куклотерапия 

  Куклотерапия как метод основан на процессах идентификации ребенка с любимым 

героем мультфильма, сказки и с любимой игрушкой. В качестве основного приема 

коррекционного воздействия используется кукла как промежуточный объект 

взаимодействия ребенка и взрослого. 

  Куклотерапия широко используется для разрешения интра - интерперсональных 

конфликтов, улучшения социальной адаптации, при коррекционной работе со страхами и 

повышенной тревожностью, заиканием, нарушениями поведения, с детьми, имеющими 

эмоциональные травмы. Любая игрушка «участвует» в постановке спектакля, сюжет 

которого является травмирующим для ребенка, попадает в страшную историю и успешно с 

ней справляется. По мере разворачивания сюжета эмоциональное напряжение ребенка 

нарастает, достигнув максимальной выраженности, сменяется бурными поведенческими 

эмоциональными реакциями и снятия нерво-психического напряжения. 

  Игра с куклой - это тот мир реальности, в котором живет ребенок. Куклотерапия 

позволяет объединить интересы ребенка и коррекционные задачи психолога, дает 

возможность самого естественного и безболезненного вмешательства взрослого в психику 

ребенка с целью ее коррекции или профилактики. Используется этот метод в целях 

профилактики дезадаптивного поведения.  

  Процесс куклотерапии проходит в два этапа: 

  1. Изготовление кукол. 

  2. Использование кукол для отреагирования значимых эмоциональных состояний. 

  Процесс изготовления кукол также является коррекционным. Увлекаясь процессом 

изготовления кукол, дети становятся более спокойными, уравновешенными. В 

куклотерапии используются такие варианты кукол, как куклы-марионетки, пальчиковые 

куклы, теневые куклы, веревочные куклы, плоские перчаточные куклы. 

  Оживляя куклу, ребенок видит, что каждое движение немедленно отражается на ее 

поведении. Таким образом, он получает оперативную недирективную обратную связь на 

свои действия. Это помогает ему самостоятельно корректировать свои движения и делать 

поведение куклы максимально выразительным. 

 Игровая терапия 

  Игровая терапия основана на естественной потребности детей. Игра дает ребенку 

необходимый жизненный опыт и развивает его психические процессы, самостоятельность, 

навыки общения пр. Она имеет важное значение и для эмоционального развития детей, 

помогая справиться со страхом, порожденными травмирующими ситуациями (жестокость 

родителей, долгое пребывание в больнице, ночные кошмары. Игровая терапия - метод 

психотеравпетического воздействия на детей и взрослых.  

  Основным принципом игровой коррекционной терапии, по мнению А. С. 

Спиваваковской, является воздействие на ребенка с учетом специфичности обстановки и 

контакта. Суть этого принципа заключается в следующем: чтобы включить в действие 

механизм перестройки поведения робких в общении детей, следует изменить условия, т. е. 

вывести их из той среды, в которой у них появляется нежелательные формы поведения. 

  Л. А. Абрамян, исследуя способы преодоления негативных эмоциональных 

состояний детей средствами игры, подробно раскрывает процесс перевоплощения как 

важного условия перестройки эмоциональной личностной сферы. В игре-драматизации 

ребенок испытывает двойственное переживание: он «лепит образ», преобразуя самого себя 

и, глядя на это как бы со стороны, радуется изменению в игре, вместе с тем обнаруживая 

определенные отношения к своему персонажу. 

  Целям коррекции, по мнению Б. Д. Карвасарского и А. И. Захарова, служит перенос 

отрицательных эмоций и качеств ребенка на игровой образ. Дети наделяют персонажей 
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собственными отрицательными эмоциями, чертами характера, переносят на куклу свои 

недостатки, которые доставляют им неприятности. 

  А. И. Захаров предлагает определенную последовательность коррекционных 

методик: беседа, спонтанная игра, направленная игра, внушение. 

  Спонтанная игра может быть составной частью первых занятий, на стадии 

знакомства и диагностики. По мнению А. И. Захарова, Э. Эйдемиллера и др. здесь ее 

целесообразность применять с целью снятия напряжения, улучшения контакта и 

повышения интереса к специалисту и коррекционным мероприятиям. Одновременно с этим 

она выполняет диагностическую, коррекционную и обучающую функции. Диагностическая 

функция игры заключается в раскрытии переживаний ребенка, особенностей его характера 

и отношений к значительным людям. Игра как естественный эксперимент выявляет 

некоторые скрытые симптомы, защитные установки, конфликты и способы их разрешения. 

Коррекционная функция состоит в возможности эмоционального и моторного 

самовыражения, осознание и отреагирования им страхов, агрессии, психомоторного 

возбуждения и фантазии. Обучающая функция заключается в формировании навыков 

грамотного общения, перестройки отношений с близкими. 

  Продолжительность игрового сеанса не превышает 30 минут, однако следует 

ориентироваться также и на желание ребенка, прерывание игры раньше времени нередко 

вызывает у него чувство незавершенности и всплеск агрессии. 

 Танцевальная терапия  

  Танцевальная терапия применяется при работе с детьми, имеющие эмоциональные 

расстройства, нарушения общения, межличностного взаимодействия. 

  Цель танцевальной терапии - развитие осознания собственного тела, создания 

позитивного образа тела, развитие навыков общения, исследование чувств и приобретение 

группового опыта. 

  Основной задачей групп танцевальной терапии является осуществление 

спонтанного движения. Танцевальная терапия побуждает к свободе и выразительности 

движения, развивает подвижность и укрепляет силы, как на физическом, так и на 

психическом уровне.  

  Танцевальная терапия направлена на решение следующих задач: 

1. Углубление осознания членами группы собственного тела и возможности его 

использования. 

2. Развитие социальных навыков посредством приобретения опыта. Танцевальные 

движения представляют собой относительно безопасное средство связи с окружающего во 

время обучения социально приемлемому поведению. Танцевальная терапия создает 

условия для творческого взаимодействия, позволяет преодолевать барьеры, возникающие 

при речевом общении. 

3. Помощь членам группы вступать в контакт с их собственными чувствами путем 

установления связи чувства с движениями. При творческом отношении ребенка к 

движениям под музыку танец приобретает экспрессивность, позволяющую высвободить 

подавляемые чувства и исследовать скрытые конфликты, которые могут быть источником 

психического напряжения. Здесь психодинамическое понятие «катарсиса» 

распространяется на танец, поскольку его движения высвобождают скрытые чувства, а это 

имеет прямой коррекционный смысл. Танцевальные движения не только экспрессивны, но 

и обладают способностью снимать физическое напряжение, в особенности, если они 

включают раскачивание и растяжку. 

 Цветотерапия 

 Цветотерапия (хромотерапия) — это направление, при котором используется 

воздействие цветовой гаммы на психоэмоциональное состояние дошкольника, на его 

самочувствие. При умелом использовании цвет благотворно влияет на людей независимо 

от возраста. Цвет может помочь снять стресс или нервное возбуждение, успокоить или же 

наоборот — он может активизировать работоспособность, поднять жизненный тонус 
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организма. Следуя такой простой методике, воздействию определенного цвета на ребенка, 

можно добиться значительных результатов в лечении апатии, раздражительности, 

чрезмерной активности и даже начинающейся детской агрессии. Благодаря этой 

коррекционной технологии педагоги выстраивают программы занятий с наиболее 

проблемными детьми. Цветотерапия для детей предполагает в первую очередь определение 

любимого цвета каждого ребенка, а затем наполнение этим цветом как можно большего 

пространства, которое его окружает. 

 Психогимнастика 

  Психогимнастика — это игры и упражнения, направленные на использование 

выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств. Дети изучают различные 

эмоции и учатся управлять ими. Подобные игры помогают детям преодолевать барьеры в 

общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дают 

возможность самовыражения. 

  Основные достоинства психогимнастики: 

 игровой характер упражнений (опора на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста); 

 сохранение эмоционального благополучия детей; 

 опора на воображение; 

 возможность использовать групповые формы работы. 

 Песочная терапия 

 Песочная терапия (sandplay) – это терапия игрой, увлекательный, творческий и в то 

же время исцеляющий процесс. Психолог предлагает ребенку поднос с песком, воду и 

множество различных объектов и материалов для строительства песочного мира (например, 

домики, деревья, фигурки животных, кукол). На песке можно создавать причудливые 

картины, ландшафты, бесконечно изменять и перестраивать их согласно своему желанию. 

Таким образом, в процессе работы с песком малыш с психологической проблемой из 

«пострадавшего» или пассивного наблюдателя постепенно превращается в творца, 

строителя своей жизни. 

 Все игры с песком условно можно разделить на три направления: 

 Обучающие (они облегчают процесс обучения ребенка) 

 Познавательные (с их помощью познается многогранность мира) 

 Проективные (через них осуществляется психологическая диагностика, коррекция и 

развитие детей) 

 Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. 

 Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. 

 Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как основа 

“ручного интеллекта”. 

 В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и 

моторика. 

 В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка. 

 В-пятых, песок, как и вода, способен “заземлять” отрицательную энергию, что 

особенно актуально в работе с “особыми” детьми. 

 Актуальные проблемы, решаемые рисованием песком: 

 развитие мелкой моторики и повышение тактильной чувствительности; 

 развитие мышления, воображения; 

 развитие речи; 

 подготовка руки к письму; 
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 коррекция нарушений внимания и поведения; 

 коррекция эмоциональных и невротических нарушений; 

 развитие двух полушарий ребенка; 

 снятие стресса и гармонизация внутреннего состояния; 

 коррекция страхов ребенка; 

 более гармоничное развитие ребенка; 

 использование в качестве способа консультирования. 

 Цель: развитие творческих способностей с помощью техники рисования песком. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 Реализация цели: в форме игры, познавательной активности и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребёнка (ФГОС). 

 Задачи: 

 Развивать умения передавать форму, строение предмета, правильные пропорции его 

частей, использую разные оттенки света и тени; 

 Учить создавать статичные песочные картины с учётом ритма, симметрии; 

 Развивать композиционные умения при изображении групп предметов или сюжетов; 

 Развивать художественно-эстетический вкус; 

 Воспитывать навыки сотрудничества, создавать эмоциональный комфорт; 

 Реализация задач песочной терапии носит комплексный характер, проявляющийся в 

пересечении разных направлений и приёмов обучения и развития: 

 Игровое: 

 театр на песке — разыгрывание несложных литературных и сказочных сюжетов; 

 сюжетно-ролевая игра, построенная на творческом самовыражении детей; 

 дидактическая игра, например, с помощью палочки можно нарисовать буквы, 

написать цифры, пересыпая песок из ёмкости в ёмкость, познакомиться с понятием объёма. 

 Эмоционально-психологическое: 

 стабилизация эмоционального состояния, нейтрализация нервного напряжения, 

избавление от страхов и агрессии, самоисцеление и проявление чувства защищённости, 

открытости в общении; 

 приобретение опыта самостоятельного преодоления конфликтов в процессе 

игрового взаимодействия, воспитание взаимного уважения и умения слушать друг друга; 

 формирование элементарного уровня рефлексии, позитивного отношения к себе, 

окружающему миру и сверстникам. 

 Сенсомоторное: 

 знакомство со свойствами песка, другими объектами предметного мира посредством 

экспериментально-исследовательской деятельности с опорой на тактильное, зрительное, 

слуховое и звуковое восприятие; 

 развитие пространственного восприятия, изучение признаков предметов опытным 

путём (цвет, величина, форма); 

 формирование мыслительных операций сравнения, анализа и синтеза; 

 развитие мелкой моторики посредством пальчиковой гимнастики, 

совершенствование пространственной координации в процессе моделирования и 

конструирования игровой площадки. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 формирование начальных математических представлений о форме, множестве 

предметов, числе, объёме, пространственных и временных понятиях; 

 овладение первичными навыками счёта и измерения. 

 Речевое развитие: 

 обогащение словарного запаса благодаря игровому общению со взрослыми; 
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 развитие навыков самостоятельного связного рассказа и пересказа в процессе игр с 

песком; 

 формирование грамотной диалогической и монологической речи посредством 

театрализованной игры с фигурками на песке; 

 совершенствование речевой активности: умение поддержать беседу, делиться 

своими впечатлениями и ощущениями. 

 Художественно-эстетическое — стимулирование раскрытия внутреннего 

потенциала ребёнка, развития фантазии и творческого мышления посредством: 

 рисования на песке; 

 технического и художественного конструирования из кинетического песка. 

 При проведении упражнений с песком на световом столе М. Зейц предлагает 

использовать следующие технологии рисования: 

 1. Песком: высыпание из кулака, из щепотки. Для рисования объектов песком 

набираем немного песка в руку, выпускаем его тоненькой струйкой из зажатого кулака, 

изображаем границы образов на чистой поверхности светового стола. Высыпанием из 

щепотки изображаем мелкие детали. 

 2. На песке: работа над рисунком начинается с фона. Набираем песок в руки и 

рассыпаем его равномерным слоем по поверхности светового стола. 

 Методы рисования песком: кулаком, ладонью, ребром ладони, пальцем, ребром 

большого пальца, щепотью, мизинцами, одновременное использование нескольких 

пальцев, симметрично двумя руками, отсечением лишнего, используя специальные 

инструменты. 

 При знакомстве с песком можно поиграть в игры (Т.Н. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева): 

 скользить ладонями и их ребрами по поверхности песка, выполняя зигзагообразные 

и круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.); 

 пройтись ладонями по уже проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

 создать отпечатками ладоней, кулаков, костяшек кистей рук, ребрами ладоней 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка; 

 пройтись по песку пальцами правой и левой рук поочередно (сначала только 

указательными, затем средними, безымянными, большими и, наконец, мизинцами). Затем 

можно попросить ребенка нарисовать простые фигуры (квадратики, ромбики, кружочки), 

узоры; изобразить несложные предметы и явления (забор, листики, дождик, волны); 

написать буквы и пр. 

 Условия работы с детьми: 

 согласие и желание ребенка. 

 специальная подготовка педагога к занятию, его творческий подход к проведению 

занятий. 

 у детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных заболеваний и 

порезов на руках. 

 Правила игры в песочнице для детей: 

 Беречь песчинки — не выбрасывать их из песочницы. Если случайно песок 

высыпался, покажи это взрослому, и он поможет им вернуться обратно в песочницу. Нельзя 

выбрасывать песок из песочницы. 

 Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в других детей. 

Нельзя брать песок в рот и бросать его в других людей. 

 Песочная фея любит, когда у детей чистые ручки и носики. Поиграл с песком — 

помой ручки и покажи чистые ладошки зеркалу. 

 Материал и оборудование необходимые для проведения песочной терапии на 

световом столе: 

 1. Световой стол. 
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 Требование, предъявляемое к световому столу - это его безопасность. Следует 

обращать внимание на то, чтобы края стекла были обработаны и углублены в специальные 

пазы основы стола (лучше использовать матовое оргстекло). Проводка лампы для 

подсветки должна быть хорошо изолирована. 

 2. Песок. Для рисования годится любой мелкий песок, но предварительно его нужно 

просеять, промыть горячей водой, высушить и прокалить. 

 3. Коллекция миниатюрных фигурок, ребристый мячик, деревянные фигурные 

рейки. Разнообразные фигурки представляют собой миниатюру всего, что когда-либо 

встречалось, встречается и будет встречаться в окружающем мире: от предметов 

повседневности до фантастических образов. Желательно, чтобы размер фигурок не 

превышал 10-12 сантиметров. Но некоторое количество достаточно больших 

представителей должно присутствовать. 

 Подсветка стола, предназначенного для рисования песком, служит адекватным 

раздражителем для зрительного анализатора и обеспечивает комфортные условия для 

работы глаза при проведении коррекционных упражнений и игр, связанных с 

рассматриванием, поиском. Наиболее благоприятным для зрительной функции является 

зеленый цвет: снижая зрительное напряжение, он отдаляет наступление утомления. В 

определенных случаях Л.А. Григорян предлагает использовать желтый, оранжевый и 

красный цвета как хорошо раздражающие сетчатку. 

 Дополнительно к световому столу можно использовать прозрачную крышку для 

рисования маркерами или красками с целью создания ребенком объемной композиции или 

рисунка из песка. Две прозрачные крышки для стола используются и для развивающих 

слайдов, которые дают возможность ребенку погружаться в волшебные настольные и 

развивающие игры со светодиодной подсветкой. 

 Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. выделяют 5 шагов организации игрового 

процесса при проведении песочной терапии, в том числе и на световом столе: 

 Первый шаг — демонстрация песочницы или светового стола. 

 Второй шаг — демонстрация коллекции фигурок. Обычно мы говорим детям 

следующее. «Посмотрите здесь много самых разнообразных фигурок. Вы можете их 

рассмотреть, подержать в руках. Здесь есть и деревья, и дома, и люди, и многое другое. 

Создавая свой мир, свою картину в песочнице, вы можете использовать разные фигурки». 

 Третий шаг — знакомство с правилами игр на песке. Игры с песком выдвигают 

значительное число ограничений, запретов. Чтобы избежать нравоучений рекомендуется 

познакомить детей с правилами в контексте некоего ритуала, постоянно повторяющегося 

действия, в котором эти правила проживаются и проигрываются. Например: "В нашей 

песочнице, живет властелин песка — Песочный Человечек. Он очень веселый и знает много 

игр. Но раскрывать свои секреты он сможет только тем, кто готов соблюдать его законы. 

Песочный Человечек редко показывается людям, но если мы настоящие волшебники, то 

сможем его увидеть. Несколько раз дети повторяют правила работы с песком. В 

дальнейшем дети повторяют ритуал входа в страну с некоторыми изменениями. Например, 

вызывая Песочного Человечка, они стоят вокруг песочницы, взявшись за руки, и 

рассказывают о том, как использовали знания, полученные в ходе занятий с песком 

(нарисовали картину, рассказали маме и сестренке; посадили рассаду на подоконнике, 

попросили воспитателя или родителей прочитать о том, что узнали в детской 

энциклопедии, и пр.), о своих желаниях и просьбах (узнать буквы; узнать, как раньше 

строились города; научиться решать задачи и пр.); о проведенном дне, о своих мечтах. 

 Четвертый шаг — формулирование темы занятия, инструкций к играм, основное 

содержание занятия. Этот шаг осуществляет сказочный герой (Песочный Человечек, Фея, 

черепаха Тортила и др ). Он задает тему занятия, от его лица ведется увлекательный рассказ 

о каком-либо событии, он формулирует задания и загадывает загадки. Иными словами, весь 

образовательный материал преподносится детям этим сказочным персонажем. Он же ведет 
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игровой процесс, контролирует его ход, резюмирует и анализирует результаты творческих 

работ, «коронует» и подбадривает каждого из ребят. 

 Пятый шаг — завершение занятия, ритуал выхода. Завершая работу в песочнице, 

ребятишки разбирают свои постройки, расставляют игрушки на полки стеллажа; 

разравнивают песок, кладут ладони на поверхность песка и произносят слова 

благодарности. 

 Метод рисования песком на световом столе не имеет возрастных ограничений и 

может использоваться для работы, с детьми начиная с 2-3-летнего возраста. Для детей до 5 

лет подобные занятия рекомендуется проводить в течение 10 минут, с детьми старше 5 лет 

продолжительность занятий составляет 20 минут. Такая работа методом песочной терапии 

осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме (не более 3-4 детей в 

группе). Игровой сеанс проводится в затемненной комнате. В ходе сеанса допускается 

использование музыкального сопровождения. 

 Использование песочной терапии по исследованиям Грабенко Т. М., Зинкевич-

Евстигнеева Т. Д., Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В дает положительные результаты: 

 Дети чувствуют себя более успешными; 

 На занятиях весело, нет скуки и монотонности; 

 В детском саду ребёнок легче адаптируются в коллективе; 

 Страх и напряжение исчезает. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитаннико 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования.  

Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями.Работа с родителями регламентирована 

ФГОС ДО и является обязательной частью программы. 

Цель работы с родителями воспитанников – повышение психолого- 

педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей. 
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Задачи: 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семье, в том числе 

путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и 

поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

Родители как непосредственные участники образовательного процесса включаются 

во все направления работы педагога-психолога в ДОО: 

 психологическая диагностика (родители дают согласие/ несогласие на обследование 

ребенка, при желании присутствуют при обследовании); 

 психологическое консультирование (родители выражают самостоятельное желание 

посетить консультацию по вопросам развития ребенка); 

 психологическое просвещение (для родителей организовываются семинары, 

консультации по предложенной педагогом-психологом тематике или педагогами группы, 

или по инициативе родителей). 

Содержание работы педагога-психолога с родителями приведена в перспективном 

плане работы на учебный год  

 

2.8 Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогическим 

коллективом 

 

С руководителем ДОУ 
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. 

 

 Со старшим воспитателем 
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 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. 
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5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

 

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 индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 
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10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике.  

 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми 

специалистами. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

5. 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. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с педагогом – психологом. 

7. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

8. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

 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. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

4. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 
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7. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

8. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 

2.9       Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

Программа коррекционно-развивающей работы МБДОУ № 53  

 I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цель КРР 

1.1.2 Задачи КРР 

1.1.3 Принципы КРР 

II Содержательный раздел 

2.1 Направления коррекционно-развивающей работы 

2.1.1 Диагностическая работа 

2.1.2 Коррекционно-развивающая работа 

2.1.3 Консультативная работа 

2.1.4 Информационно-просветительская работа 

2.2 Содержание КРР 

2.3 Планируемые результаты КРР 

III Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение программы 

3.2 Кадровое обеспечение программы 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы 

 

I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

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 МБДОУ № 53 осуществляют педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК ДОО (психолого-педагогический консилиум дошкольной 

образовательной организации) 

КРР в МБДОУ № 53 реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий 

реализации определяется исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на 

основе рекомендаций ППК ДОО. 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО 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 предусматривает индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 
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1.1.1. Цель КРР 

КРР в МБДОУ № 53 направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с 

ОВЗ; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

 

1.1.2 Задачи КРР на уровне ДОО 

1. Определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

образовательной программы МБДОУ № 53 и социализации; 

2. Своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

3. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

4. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

5. Содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

6. Выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

7. Реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 

1.1.3. Принципы КРР 

Преемственность. Создание единого образовательного пространства при переходе 

от дошкольного образования к начальному образованию, способствующего достижению 

целевых ориентиров освоения программы дошкольного образования  

Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему с максимальной пользой. 

Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья 

(единство диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем. 

Непрерывность. Принцип гарантирует непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения образования, формы обучения, защищать законные права и интересы, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения 

 

 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Направления КРР 
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2.1.1 Диагностическая работа 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

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

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 

2.1.2 Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа 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; 
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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 ребёнку 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 ребёнка. 

 

2.1.3 Консультативная работа 

Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

 

2.1.4 Информационно-просветительская работа 

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. 

 

2.2 Содержание КРР  

В образовательной практике МБДОУ 53 определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся, для оказания адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды согласно нозологическим группам. 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования 

2. Дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми на дошкольном уровне образования направлена на: 

- коррекцию (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 
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- 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 

3. Одаренные обучающиеся  

КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образования направлена 

на: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПКК ДО 

по результатам психологической и педагогической диагностики 

4. Билингвальные обучающиеся 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации 

на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекция деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан в 

МБДОУ № 53 организуется  с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка 

персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы также 

осуществляется в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

5.  Дети "группы риска" дети, в том числе имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; 
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К целевой группе обучающихся "группы риска" относятся дети, имеющие проблемы 

с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с 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 ребёнка 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). 

6. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития 

Деятельность психологической службы МБДОУ № 53 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.  

Реализация развивающих психолого-педагогических программ является важным 

условием развития личностных образовательных результатов, познавательной сферы 

(памяти, внимания, мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

(вербального, невербального, социального, эмоционального), личностного развития, 

овладения организационными навыками. 

Профилактические психолого-педагогические программы будут содействовать 

формированию толерантности, коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного 

общения, успешной адаптации к новым ступеням образования. 

Включение нормотипичного ребёнка с нормативным кризисом развития 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). 

7. Дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке 

С целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от социального статуса направленность 

КРР с обучающимися и (или) семьями, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

признанных таковыми в нормативно установленном порядке на дошкольном уровне 

образования: 

 формирование социокультурной среды, соответствующей социальному 

статусу семьи; 

 защиту детей от всех форм физического и психического насилия;  
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 успешную социализации детей, находящихся в социально-опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации детей; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников при организации работы с семьями, находящими в трудной жизненной 

ситуации;  

 расширить социального партнёрства ДОУ с учреждениями города (района);  

 активное вовлечение семей воспитанников в образовательное пространство 

детского сада и привлечению их к сотрудничеству 

С целью раннего выявления неблагополучных семей, в начале каждого учебного 

года заведующий и старший воспитатель на основе полученной информации от 

воспитателей о социальном паспорте группы составляет социальный паспорт детского сада, 

в который вносятся все семьи группы риска. Составляется банк данных воспитанников и 

семей.  

Включение детей и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке 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). 

 

Алгоритм предоставления психолого-педагогической помощи 

 целевым группам в рамках программы коррекционно-развивающей работы 

Шаг 1.  Выявление (или запрос родителей (законных представителей) детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи; 

Шаг 2. Заключение ППК ДО о включении ребёнка в программу КРР, определение в 

целевую группу обучающихся; 

Шаг 2. Определение психолого-педагогического маршрута ребёнка в соответствии 

с направленностью работы соответствующей целевой группы, разработка плана 

диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, определение методического 

инструментария для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и 

просветительских задач программы КРР; 

Шаг 5. Разработка рабочей программы КРР; 

Шаг 3. Реализация КРР; 

Шаг 4. Мониторинг динамики развития; 

Шаг 5. ППК ДО проводит плановые и внеплановые заседания.  

На плановых заседаниях ППК:  

 обсуждается текущая образовательная ситуация обучающегося 

 выслушиваются мнения членов консилиума 

  проводится анализ причин трудностей в освоении ОП ДО,  

 при необходимости вносятся изменения в КРР;  

Внеплановые заседания ППК проводятся в случаях:  

- отрицательной (положительной) динамики обучения и развития обучающегося;  

- возникновения новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося (на основании запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников образовательной организации);  

- возникновения конфликтных ситуаций. 

 

2.3 Планируемые результаты КРР 

Планируемые результаты КРР имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 
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Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфеля его достижений). 

 

III Организационный раздел 

3.1 Кадровое обеспечение программы 

ДОУ укомплектована сотрудниками на 100%; педагогические работники-  17 

человек: 12 воспитателей; 8 специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, хореограф), 2 педагога ПДО (ИЗО), инструктор по 

физическому воспитанию (работают по внутреннему совмещению), старший воспитатель. 

Из 18 человек 50% имеют среднее профессиональное образование; 50% имеют 

высшее педагогическое образование; 14 человек имеет высшую квалификационную 

категорию, 3 - первую квалификационную категорию; большая часть педагогов (56%) 

имеет стаж работы от 15 лет и более. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответстветстствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

В МБДОУ № 53 обеспеченно на постоянной основе подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации педагогических работников, занимающихся реализацией 

программы КРР 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития дошкольников 

с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса во всех групповых помещениях, во всех видах и формах 

деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и 

в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

В детском саду также имеется два специализированных кабинета для осуществления 

коррекционно-развивающей работы: кабинет педагога –психолога и кабинет учителя-

логопеда. 

 

Логопедический кабинет 

Совместная образовательная 

деятельность по коррекции 

речи.  Организация 

консультаций, семинаров, 

практикумов для родителей и 

педагогов по логопедической 

работе 

 

Зеркало 

Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; 

Учебно – методическая литература по обучению 

грамоте; 

Учебно – методические планы (в папках с 

файлами); 

Пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса 

Более подробно – паспорт логопедического      

кабинета 
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2.10 Иные характеристики содержания рабочей программы 

 

В МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида» педагогом-психологом 

совместно с учителем-логопедом реализуется программа для детей 5-6 лет по развитию 

лексико-грамматических категорий, сенсомоторной и эмоционально-волевой с общим 

недоразвитием речи 3 уровня при стёртой дизартрии. 

Уникальность программы заключается в том, что усилия двух специалистов: 

педагога-психолога и учителя-логопеда объединены в единый формат достижения общих 

целей и задач развития и коррекции. Каждый из участников программы используя свои 

специфические инструменты взаимодействия с детьми, с одной стороны, решает задачи 

своего направления: развития лексико-грамматических категорий; сенсомоторных и 

эмоционально-волевой сфер; с другой стороны, решает единую цель коррекции общего 

недоразвития речи 3 уровня при стёртой форме дизартрии. 

Актуальность разработки данной программы в МБДОУ № 53 «Детский сад 

комбинированного вида» вызвана необходимостью учитывать психологические и речевые 

расстройства при коррекции нарушений у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи при 

стёртой дизартрии. 

Перечень оборудования 

Помещение кабинета, функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

Индивидуальная диагностическая 

работа с детьми. Проведение индивидуальных, 

подгрупповых коррекционно-развивающих 

занятий. Индивидуальное консультирование 

педагогов и родителей воспитанников. 

Реализация организационно-планирующей 

деятельности. 

Документация:   

Циклограмма деятельности.  

График работы.  

Инструктаж по ТБ.  

Должностная инструкция педагога-

психолога  

Расписание коррекционно-

образовательной деятельности  

Рабочая программа 

Журнал учета посещаемости 

занятий.  

Диагностические карты на каждого 

ребёнка.  

Тетради взаимосвязи с 

воспитателями и узкими специалистами.  

Тетрадь по работе с родителями.  

Перспективные планы 

индивидуальной работы с детьми.  

Календарно-тематическое 

планирование.  

Тетради индивидуальной работы с 

детьми. Копии отчетов о результатах 

коррекционной работы, протоколы ПМПК.   

Материальное оснащение: настенное 

зеркало, детские столы, детские стулья.  

Стол.   

Шкафы для пособий.  

Магнитная доска.  

Более подробно – паспорт кабинета 

Примечание: более подробно материально-техническое оснащение прописано в 

паспорте кабинета-психолога 
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2.11     Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания описана в ОП ДО МБДОУ № 53 п.2.8 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические и кадровые условия реализации рабочей 

программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, 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 ДОО, 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) учёт 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 ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

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; 
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10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение вариативности его содержания, направлений и 

форм, согласно запросам, родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Образовательной программе дошкольного 

образования семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Образовательной программы 

дошкольного образования, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2      Особенности организации РППС в кабинете педагога-психолога 

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже дошкольного 

образовательного учреждения. Кабинет небольшой по размерам, хорошо освещен (наличие 

как естественного, так и искусственного освещения), гарантирует защиту от посторонних 

глаз, что способствует созданию близости общения и доверительной атмосферы. 

Цветовое решение кабинета мягкое, что располагает к ситуации взаимодействия с 

педагогом-психологом и адаптации к помещению. Пространство кабинета оформлено 

согласно основным принципам – комфортность, гармоничность и доверительность 

атмосферы. 

Помещение, выделенное под кабинет разделено, на несколько зон, которые 

соответствуют основным направлениям работы педагога-психолога в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным 

столом, стулом, шкафом для хранения документации, методической литературы. 

В зоне развивающих занятий расположен столы со стульями, дидактический, 

раздаточный и демонстрационный материал для подгрупповой и индивидуальной работы. 

В кабинете имеется шкаф с дидактическими пособиями, мягкие игрушки. Пол, 

покрыт ковром. 

 В кабинете можно выделить 4 центра: 

1. центр организационно-планирующей деятельности (рабочее пространство 

педагога-психолога) – необходим для подготовки к работе (занятиям, консультациям и др.), 
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обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей документации, 

методической литературы, пособий.  

2. центр сенсомоторного развития – для развития восприятия и формирования 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, а также 

развитие моторных навыков. 

3. центр эмоционального развития – создан для развития эмоциональной сферы детей, 

снятия эмоционального напряжения. Уголок для развития эмоциональной сфер привлекает 

детей и помогает им понимать собственные эмоции, эмоциональное состояние других, 

способствует овладению средствами эмоциональной выразительности. 

4. центр диагностики и развития психических процессов – необходим для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий. Используется для индивидуального 

консультирования родителей и педагогов.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 В него включают: 

- описание обеспеченности методическими материалами: Перечень средств 

обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное оборудование, 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности;  

- перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал 

Дидактический материал (демонстрационный 

материал для детей) 
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Художественные средства 

 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы 

Комплекты Комплексы наглядных материалов для психолого- 

педагогического обследования детей разных возрастных 

групп с разным уровнем сложности для каждой возрастной 

группы. 

. 

Разделы 

коррекционной работы 

Средства обучения и воспитания 

по разделам 

Обследование развития 

детей 

Материал по развитию интеллекта: 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий конструктор, мозаика. 

Материал для обследования  

Развитие общего внимания, 

памяти, логического 

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку 

по ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 
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Перечень учебно-методического материала и методического материала для 

проведения диагностики психологического здоровья и психического развития 

дошкольников 

 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год  

издания 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» 

под ред. 

 Н.Е. Вераксы, 

Комаровой Т.С, 

Васильевой М.А.  

«Мозаика-синтез»,  

 Москва 

2014 

Вариативная примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет 

Нищева Н.В. ООО 

"Издательство 

"Детство-пресс", 

СПб. 

 

2015 

Адаптационная программа для детей 

младшего дошкольного возраста 

А.С.Ронжина   

Психологическая 

служба 

«Просвещения» 

Москва 

2020 

Коррекция воспитания и обучения 

детей 5 летнего возраста с общим 

недоразвитием речи 

Филичева Т.Б., 

 Чиркина Т.В. 

 «Просвещение», 

Москва 

1991 

Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для детей 5-6 

лет  

Под ред. Куражевой 

Н.Ю.  

«Речь» 

Москва 

2018 

Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для детей 6-7 

лет 

Под ред. Куражевой 

Н.Ю 

«Речь» 

Москва 

2018 

Психологическая диагностика 

готовности к обучению детей 5 -  7 

лет   

Афонькина Ю. А. 

Белотелова Т.Э. 

Борисова О. Е 

«Учитель», 

Волгоград 

2016 

Экспресс -  диагностика в детском 

саду  

Павлова Н. Н. 

Руденко Л. Г. 

«Гнозис»,  

Москва 

2016 

Диагностика индивидуально – 

психологических особенностей детей 

3- 4 лет 

Афонькина Ю. А «Учитель», 

Волгоград 

2016 

Педагогическая психология  Выготский Л.С. «Просвещение», 

Москва 

1999 

Искусство общения с ребенком Галигузова Л. Н. 

Смирнова Е.О. 

«Аркти», Москва  2004 

Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением 

интеллекта  

Екжанова Е. А. 

Стребелева Е. А. 

«Просвещение», 

Москва 

2015 

 Коррекционно – развивающие 

занятия и мероприятия. Комплекс 

мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению 

детской агрессии  

Лесина С. В. Попова 

Г.П. Снисаренко Т. Л 

«Учитель»  

Волгоград 

2010 
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Общие основы психологии Немов Р. С.  «Просвещение», 

Москва      

1994 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 

(наглядный материал): пособие для 

педагога – дефектолога: материал 

для индивидуальной работы с 

детьми  

Стребелева Е. А. Гуманитарный 

издательский центр 

«Владос», Москва 

2014 

Психологические цветовые и 

рисуночные тесты для взрослых и 

детей  

Шевченко М. А. Кладезь, «АСТ»  

Москва 

2015 

Практикум для детского психолога  Широкова Г. А.  

Жадько Е. Г. 

«Феникс»,  

Ростов -на -Дону 

2007 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

педагога-психолога МБДОУ детского сада № 53 

из расчёта на 1 ставку 

на 2023 – 2024 учебный год 

 

День недели 

 

Часы работы Обеденный 

перерыв 

Понедельник 

 

08.00 -17.00 

 

12.30-13.00 

Вторник 

 

08.00-17.00 

 

12.30-13.00 

Среда 

 

08.00-17.00 

 

12.30-13.00 

Четверг 

 

08.00-17.00 

 

12.30-13.00 

Пятница 

 

08.00-14.00 

 

12.30-13.00 

 

Консультирование родителей 

 

День недели 

 

Часы консультативного приёма 

Понедельник 

 

09.00-10.00 

Вторник 

 

08.00-09.00 

 

Консультирование педагогов  

 

День недели 

 

Часы консультативного приёма 

Вторник 

 

13.00-15.00 

Пятница 

 

10.00-12.00 
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Приложение 2 

Циклограмма педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

Дни  

недели 

Время 

проведения 

мероприятий 

Мероприятия Место  

проведения 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

8.30-9.00 
9.00-12.00 

 

 

12.00-12.30 

12.30-13.30 

13.30-16.30 

16.30-17.00 

Консультирование педагогов, родителей 
Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая 

работа по развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей. 

Работа с документацией. 

Перерыв на обед. 

Работа с педагогами: консультирование. 

Работа с документацией. Обработка результатов. 

Подготовительная 
группа 

Кабинет 

психолога 

В
то

р
н

и
к
 

8.30-9.00 

9.00-12.00 

 

 

12.00-12.30 
12.30-13.30 

13.30-15.30 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

16.30-17.00 

Наблюдение за детьми в группах. 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая 

работа по развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей.  

Работа с документацией. 
Перерыв на обед. 

Работа с документацией. 

Работа с логопедом (1 подгруппа) 

Работа с логопедом (2 подгруппа) 

Работа с документацией. Обработка результатов. 

Старшая 

логопедическая 

группа. 

Кабинет 

психолога 

С
р

ед
а 

8.30-9.00 

9.30-11.00 

 

 

11.30-12.30 

 

12.30-13.30 

13.30-16.00 
 

16.00-17.00 

Наблюдение за детьми в группах. 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая 

работа по развитию познавательной и эмоциональной  

сферы детей  

Самообразование, анализ психолого- педагогической 

литературы  

Перерыв на обед. 

Психологическое просвещение педагогов (по запросу). 
Работа с документацией. Подготовка к занятиям и 

консультациям 

Старшая группа 

Кабинет 

психолога 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.30 

 

9.30-10.00 

 

 

10.00-12.30 

 

12.30-13.30 

13.30-17.30 

 
 

 

Наблюдение за детьми в группах. Консультирование 

родителей.  

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая 

работа по развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей (работа по подгруппам детей). 

Подготовка к индивидуальной работе с детьми (подбор игр 

и упражнений). 

Перерыв на обед. 

Подготовка к консультациям, собраниям, педсоветам, 

оформление материалов и уголков для педагогов и 
родителей, оформление мониторинга, работа с 

документацией 

Подготовительная 

группа. 

Кабинет 

психолога. 

П
ят

н
и

ц
а 

8.00-9.30 

9.30-10.00 

10.00-12.30 

 

 

12.30-13.30 

13.30-14.00 

 

 

Наблюдение за детьми в группах. 

Работа с документацией. 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая 

работа по развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей  

Перерыв на обед. 

Методическая работа (семинары, метод объединения, 

работа в библиотеке, работа с документацией, разработка 

занятий, составление картотеки игр и упражнений). 

Средняя группа. 

Кабинет 

психолога 
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Приложение 3  

 

Комплексно-тематическое планирование работы  

педагога-психолога  

на 2023 – 2024 учебный год 

 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО, ОП ДО МБДОУ № 53 и АОП ДО МБДОУ № 53, 

способствующего психологическому комфорту и развитию детей, сохранению их 

психологического здоровья, а также оказание психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ и детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ 

Задачи: 

 активизировать работу по подготовке детей к школе через создание условий для 

развития познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

 повышать психолого-педагогическую культуру педагогов и родителей, 

 формировать у педагогов способность к рефлексии своей профессиональной 

деятельности, умению корректировать педагогический опыт в интересах развития ребенка 

в рамках ФГОС, 

 усилить деятельность, направленную на профилактику дезадаптации детей к 

условиям дошкольного учреждения, 

 осуществлять профилактику и преодоление отклонений в социализации, развитии 

общения у детей дошкольного возраста, координировать работу с детьми ОВЗ. 

Приоритетное направление деятельности: укрепление психологического 

здоровья ребёнка через стабилизацию эмоциональной сферы. 

Особенности работы педагога психолога: учитывая большую численность 

воспитанников ДОУ, а также наличие единственного специалиста «педагога-психолога» на 

учреждение, в работе с детьми приоритетными аспектами профессиональной деятельности 

являются: 

 Адаптация воспитанников к условиям ДОУ (группы раннего возраста); 

 Адаптация воспитанников к новым условиям воспитания и обучения при переходе в 

новые группы  

 Подготовка к школе (подготовительные к школе группы); 

 Работа по запросу (все группы ДОУ); 

 Просветительская и психопрофилактическая работа с родителями и педагогами. 
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№

п/п 

Вид 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Участники Форма 

отчетности 

Аналитическая деятельность 

1 Планирование работы Сентябрь 2023 

Май 2024 

Воспитанники,  

родители/  

законные 

представители, 

педагоги, 

администрация 

Результаты  

мониторинга 

Аналитическая справка  

за отчетный период 

Аналитический отчет  

о проделанной работе 

2 Отчеты 

3 Анализ психологической готовности детей к 

школьному обучению 

Сентябрь-ноябрь 2023 

Май 2024 

4 Анализ адаптации детей к ДОУ 

5 Анализ коррекционно-развивающей работы 

6 Анализ консультационной работы 

7 Анализ психопрофилактической работы 

8 Анализ просветительской работы 

Мониторинг 

1 Наблюдение за детьми в период   адаптации к ДОУ Сентябрь 2023 

(по мере поступления 

новых детей) 

Вновь 

прибывшие  

дети 

Адаптационная карта 

Отчет по результатам 

адаптационного процесса 

2 Диагностика готовности детей к школе.  

 Методика «Экспресс-диагностика в 

детском саду» - Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.  

 Методика «Бесеба о школе» -   Нежданова 

Т.А. 

Сентябрь 2023 

Апрель 2024 

Подготовительная к 

школе группа 

Журнал  

учета диагностических 

обследований 

Протоколы  

тестовых обследований 

Заключения  

по результатам проведенного 

психодиагностического 

исследования 

3 Диагностика познавательного развития детей.  

 Методика «Экспресс-диагностика в 

детском саду» -  Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Октябрь 2023 

Май 2024 

Старшая группа Журнал  

учета диагностических 

обследований.  

Протоколы  

тестовых обследований. 
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Заключения  

по результатам проведенного 

психодиагностического 

исследования 

4 Индивидуальная диагностика воспитанников по 

запросу родителей 

В течение года Воспитанники ДОУ Журнал  

учета диагностических 

обследований 

 Протоколы  

тестовых обследований 

Заключения  

по результатам 

проведенного 

психодиагностического 

исследования 

5 Диагностика эмоционально- личностного развития 

дошкольников 3-7 лет/сост. Н. Д. Денисова 
В течение года Воспитанники ДОУ 

6 Анкетирование родителей вновь прибывших детей Август-сентябрь  

2023 

Родители/ 

законные 

представители 

Отчет  

по результатам 

анкетирования 

Коррекционно-развивающая деятельность 

1 Занятия с детьми по преодолению трудностей 

адаптации «Жили-были                                                     малыши!» 
Сентябрь-октябрь 

2023 

Дети раннего и 

младшего возраста 
Журнал  

учета групповых форм 

работы 

2 Индивидуальные занятия с детьми, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении 

В течение  

2023-2024  

учебного года 

Дети  

всех  

возрастных  

групп 

Программа 

индивидуального 

сопровождения 

ребенка 

3 Групповые занятия с детьми по психологической 

подготовке к школе «Первый раз в первый класс!» 

В течение  

2023-2024  

учебного года 

Подготовительная к 

школе группа 

Рабочая программа 

4 Групповые занятия с детьми, нуждающихся в 

психологическом сопровождении, направленные на 

развитие эмоциональной и коммуникативной 

сферы 

В течение  

2023-2024  

учебного года 

Дети  

старших  

групп 

Рабочая программа 
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Просвещение 

1 Игровой тренинг «Педагоги и родители» 

 

Сентябрь 2023 Родители/ 

законные 

представители, 

воспитатели групп 

Журнал  

учета групповых форм 

работы 

2 Родительское собрание «К школе я уже готов!». Сентябрь 2023 Родители 

подготовительной 

группы 

Журнал  

учета групповых форм 

работы 

3 Родительское собрание «Эмоциональная поддержка 

ребенка в семье» 

Октябрь 2023 Родители  

старшей  

группы 

Журнал  

учета групповых форм 

работы 

4 Семинар-практикум «Утренний круг, как одна из 

форм работы педагогов с детьми» 

Ноябрь 2023 Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 

5 Мастер-класс «Использование камней марблс в 

работе педагога с детьми» 

Декабрь 2023 Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 

6 Родительские собрания по запросу В течение 

2023-2024 

учебного года 

Родители/ 

законные 

представители, 

воспитатели групп 

Журнал  

учета групповых форм 

работы 

7 Стендовая информация в группах В течение 

2023-2024 

учебного года 

Родители/ 

законные 

представители, 

педагоги ДОУ 

Стенд 

Психологическая профилактика 

1 Семинар-практикум «Создание эмоционально-

благоприятной атмосферы в группе» 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Воспитатели Журнал  

учета групповых форм 

работы 

2 Психологический тренинг на сплочение коллектива 

«Образование Галактики». 

Октябрь 2023 Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 
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3 Психологический тренинг «Сказкотерапия в работе 

с   педагогами». 

Ноябрь 2023 Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 

4 Психологический тренинг «Телесно- 

ориентированная терапия» 

Январь 2024 Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 

5 Психологический тренинг «Песочная терапия» Февраль 2024 Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 

6 Психологическая квест-игра «Погружение в 

детство» 

Март 2024 Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 

7 Семинар-практикум «Снятие психоэмоционального 

напряжения» 

В течение Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 

8 Пополнение информационных уголков «Страничка 

психолога» (официальный сайт ДОУ) 

2023-2024 Родители/ 

законные 

представители 

Групповые стенды, 

официальный сайт ДОУ 

Консультирование 

1 Индивидуальные консультации по вопросам 

коррекции, развития, воспитания детей 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Родители/ 

законные 

представители, 

педагоги ДОУ 

Журнал  

регистрации 

индивидуальных 

консультаций 

2 Групповые консультации по вопросам коррекции, 

развития, воспитания детей по запросу 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагоги ДОУ Журнал  

по организационно-

методической и экспертной 

работе 

3 Консультация «Игры с песком и                                                                                                      водой, природным, 

бросовым материалом в летний период» 

Май 2024 Педагоги ДОУ Журнал  

учета групповых форм 

работы 

Сопровождение воспитанников, проявивших выдающиеся способности 

1 Игры на сплочение коллектива В течение 

2023-2024 

Журнал  
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учебного года Дети старшего 

дошкольного 

возраста, 

воспитатели групп  

учета групповых форм 

работы 2 Игры познавательного и творческого характера В течение 

2023-2024 

учебного года 

3 Беседа «Как внимание помогло победить» В течение 

2023-2024 

учебного года 

4 Здоровьесберегающие игры В течение 

2023-2024 

учебного года 

Организационно-методическая и экспертная деятельность 

1 Психологическая экспертиза В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагоги ДОУ Журнал  

по организационно-

методической и 

экспертной работе 

2 Психологический анализ и разъяснение ситуаций В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагоги ДОУ,  

родители/ 

законные 

представители 

Журнал  

по организационно-

методической и 

экспертной работе 

3 ППк по результатам психологического 

обследования детей 6-7 лет 

По плану работы ППк Заведующий, 

 ст. медсестра, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Заключения по результатам 

проведенного 

психодиагностического 

исследования. 

Протоколы по ППк 

4 ППк по результатам психологического 

обследования детей ОВЗ 

По плану работы ППк Заведующий, ст. 

медсестра, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Заключения по результатам 

проведенного 

психодиагностического 

исследования. 

Протоколы по ППк 

5 Внеплановые ППк В течение 

2023-2024 

учебного года 

6 Планирование деятельности, ведение отчётной 

документации 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагог- психолог Журнал  

по организационно-

методической и экспертной 

работе 
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7 Подготовка и обновление психологического 

инструментария 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагог- психолог Журнал  

по организационно-

методической и экспертной 

работе 

8 Составление аналитических справок, записок по 

итогам диагностических обследований, разработка 

рекомендаций для администрации, педагогов по их 

запросу 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагоги, 

администрация 

Журнал  

по организационно-

методической и экспертной 

работе 

9 Подготовка к педсоветам, родительским собраниям В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагог- психолог Журнал  

по организационно-

методической и экспертной 

работе 

10 Оформление информационного стенда, подготовка 

методических материалов для сайта ДОУ 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Родители/ 

законные 

представители 

Журнал  

по организационно-

методической и экспертной 

работе 

11 Самообразование через регулярное изучение 

специализированной литературы и периодических 

изданий 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагог- психолог Журнал  

по организационно-

методической и экспертной 

работе 

12 Сопровождение педагогов в рамках аттестации В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагоги ДОУ Журнал  

по организационно-

методической и экспертной 

работе 

Повышение профессиональной компетентности (самообразование) 

1 Курсы повышения квалификации, участие в 

вебинарах, семинарах, форумах и конференциях 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагог- психолог Дипломы, удостоверения, 

сертификаты, 

2 Участие в мероприятиях различного уровня В течение 

2023-2024 

учебного года 

Педагог- психолог Дипломы, сертификаты, 

грамоты 
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	Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.

