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I. Целевой раздел Программы 
1.1. Обязательная часть. 
1.1.1 Пояснительная записка. 
Программа педагога-психолога разработана на основе основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №64 «Журавленок» г.о.Тольятти и Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№64 «Журавленок» (далее – АОП ДО для детей с ТНР) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155, с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.; далее – ФГОС ДО), Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.01.2023 № 72149)) и Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28.12.2022 № 71847, далее – Федеральная программа)), позволяет 

реализовать следующие основополагающие функции дошкольной ступени образования: 
1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном содержании, доступными средствами. 
2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования, 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание растущего поколения как знающего и 

любящего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. 
3. Создание единого, федерального образовательного пространства 

воспитания и развития детей от рождения до восьми лет, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия дошкольного 

образования, вне зависимости от места и региона проживания. 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 

лет  (в том числе и детей в группах компенсирующей направленности для детей в 

возрасте 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Цель достигается через решение следующих задач:  
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО;  
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- 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 

основпатриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностейребёнка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышениекомпетентности 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 

идостаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начальногообщего образования. 
Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный процесс. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду. 
Педагог-психолог современного ДОУ создает условия для гармоничного 

становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь 

достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все 

формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с воспитателями и родителями. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники обязаны осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объёме 

реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплин (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 
1.1.2Перечень нормативно – правовых документов. 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  
С международными правовыми актами:  
Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г., вступила в силу для СССР от 15.09.1990г.);  
Законами РФ и документами Правительства РФ:  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (далее – СанПиН). 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 
 Распоряжением Минпросвещения  России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 
 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 
 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 
Законодательством субъекта:  
 Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в 

Самарской области" 
Письмом Главного Управления образования Администрации Самарской области 

№ 15-15 от 28.07.1998г. «О содержании деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении»  
Локальными документами:  
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детского сада № 64 «Журавлёнок» городского округа Тольятти (распоряжение 

заместителя мэра г.о. Тольятти от 29.05.2015г № 3559-р/3). 
  Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБУ детского сада №64 «Журавлёнок», разработанной в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155,  с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.; 

далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 

1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28.12.2022 № 71847;  
 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 64 «Журавленок» (далее – АООП ДО для 

детей с ТНР, Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155, с изменениями и дополнениями от 

21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.; далее – ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.01.2023 № 72149. 
 Должностной инструкцией педагога-психолога МБУ детского сада №64 

«Журавлёнок»; 

https://base.garant.ru/70512244/
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 Положение о ППк ДОУ 
Правовыми документами:  
 Этическим кодексом педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (Принятым на Всероссийском съезде практических психологов 

образования, проходившем в мае 2003г. в г. Москва)  
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  
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 

(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. 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

сТНР: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальнойпомощи). 
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

котороеоткрываетвозможностидляиндивидуализацииобразовательногопроцессаи 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизическиеособенности. 
3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностейребенка. 
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со СтандартомПрограмма предполагает всестороннеесоциально-
коммуникативное, познавательное, физическое развитие обучающихся речевое, 

художественно-эстетическоеи посредством различных видов активности. 
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в формеизолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 
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тесно связано с речевым и социально коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
1.1.3 Характеристики особенностей развития детей 
а) краткое описание контингента воспитанников с учетом возраста интересы детей. 
Ранний возраст (от года до трех лет). 
Основная характеристика детей раннего возраста – ситуативность. Ребенок может 

думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен 
режим дня, ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития является 
обеспечение двигательной активности ребенка. Активность проявляется в контексте 
определенной предметной ситуации, где важен характер совместной деятельности со 
взрослым. Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и пособы 
употребления предметов, окружающих его. Именно предметная деятельность определяет 
формирование навыков гигиены и самообслуживания. 

Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-выработанных 
способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, 
самосознания и эмоциональной сферы ребенка. 

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, 
связанных с действием обследования предметов и построения на их основе целостных 
образов, а также формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, 
формы, величины. Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает 
его эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития формируется план образов и 
представлений, что позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. 

В данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, 
инициативность, чувство доверия к сверстнику. Основным достижениям возраста является 
самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде 
результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я 
сам»). Важна психологическая потребность в самостоятельности. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Центральной линией психического 
развития ребенка дошкольного возраста является формирование произвольности 
психических процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики. В 
дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, 
основы развития личности. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте 
является память и воображение. Мышление ребенка опирается на способность 

оперировать образами и представлениями, которые есть в памяти. За счет возможностей 

образного мышления, ребенок может представлять и думать о том, чего нет здесь и сейчас, 
преодолевается ситуативность. 

Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку 
представляют собой формы наглядного моделирования действительности. В родуктивных 
видах деятельности ребенок моделирует предметы и явления окружающего мира, что 
способствует формированию первой целостной картины мира, схематического мышления, 
элементов логического мышления и творческих способностей. 

Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой форме. В 
условиях игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в 
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любой роли, отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты ряд  
правил, которым ребенок начинает подчинять свое поведение. Формируется периферия 
самосознания. Ребенок накапливает представления о своих умениях и навыках. 

Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие 
личности, является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я 

умею, что я могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка 
соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). 

Данный возраст является крайне благоприятным для формирования нравственных норм и 

правил, формирования альтруистических потребностей и просоциальных форм поведения. 
Важно сформировать у ребенка положительное отношение к нормам щедрости, 

честности, справедливого распределения. В этом возрасте закладываются основы 
личностной, гендерной, гражданской и этнической идентичности. Познавательный  
интерес, любознательность, креативность можно рассматривать как системные качества, 

определяющие потенциал умственных способностей и развития личности ребенка 

дошкольного возраста. 
Коммуникативная компетентность в общении со взрослыми и сверстниками 

определяется способностью выстраивать коммуникацию адекватную ситуации, то есть, 
ребенок может проявлять гибкость, инициативность, интерес, чувствительность в  итуации 

познавательного, делового, личностного общения. Итогом развития личности выступает 
иерархия мотивов и произвольная регуляция поведения. Социально значимые мотивы 
(«надо») могут управлять личными мотивами («хочу»), ребенок может принимать ложные 
инструкции взрослого, действовать согласно правилам и реализовывать целостные формы 
поведения. Способность к произвольной регуляции поведения, высокая любознательность 

и умение действовать по правилу определяет успешность обучения в школе. 
Исходя из того, что в дошкольном возрасте закладываются основы первичной 

картины мира, формируются социальные переживания, определяющие отношение ребенка 

к разным видам человеческой деятельности, к миру людей и к самому себе, особую 

важность приобретает формирование представлений и положительного отношения к 

правилам безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также, в 

современном социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам финансовой, 

экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста. 
б) особенности семей воспитанников (информация, необходимая для организации 

психолого-педагогического сопровождения семей (состав семей, образовательный 

уровень и т.д.) 
Социальный паспорт семей воспитанников  

 

Характеристика 
Количество 

Семей Детей в этих 

семьях 
Общее число семей, из них:   
*полные семьи (оба родителя) 235 350 
*неполные семьи (одна мать, один отец) 23 24 
*опекунские семьи: воспитывают родственники (опекуны)   
*воспитываются родственники без оформления опеки   
Общее число родителей/детей 493 374 
2.Характеристика семей   
*многодетные семьи (3 и более детей) 53 159 
*семьи с детьми-инвалидами (ОВЗ) 1 1 
*семьи с родителями-инвалидами   
*семьи беженцев и переселенцев   
*семьи, где оба родителя не имеют работы   
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3.Общее число неблагополучных семей, из них:   
*неблагополучные семьи, состоящие на учёте в центре 

«Семья» 
  

*неблагополучные семьи, состоящие на учете в ПДН   
*семьи, находящиеся в социально опасном положении   
*семьи, где родители (один из родителей) осуждены и 

отбывают наказание, вернулись из мест лишения свободы 
  

4. Уровень дохода семей:   
*семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума 5  
*семьи, являющиеся получателями пособий, льгот, субсидий 54  
5.Занятость родителей:   
*официально трудоустроены 455  
*неофициально трудоустроены 35  
*состоят на учёте в центре занятости 3  
*пенсионеры   
6.Образовательный уровень родителей:   
*основное общее образование 57  
*начальное профессиональное образование/среднее 

профессиональное образование 
320  

* высшее образование 116  
7.Условия проживания семей:   
*имеют собственные квартиры/дом 251  
*арендуемое  7  
*не имеют жилья (у родственников, СРЦ, приюты и т.д.)   
8. Жилищно-бытовые условия:   
*удовлетворительные (соответствуют установленным 

нормам) 
258  

*неудовлетворительные   
*неприспособленные   

 
1.1.4 Планируемые результаты реализации Программы. Психологическая 

диагностика 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу 

данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьномуобучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающегомира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходнымзначением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формыслова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческиерассказы; 
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
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8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 
9) правильно произносит звуки (в соответствии сонтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместнойдеятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и назанятиях; 
13) передает как можноболее точное сообщение другому, проявляя внимание 

ксобеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимнойподдержки; 
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогическогоработника; 
16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 
18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практическогоэкспериментирования; 
19) определяетпространственноерасположениепредметовотносительносебя, 

геометрическиефигуры; 
20) 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 символическиеизображения; 
21) определяет времена года, частисуток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядныеопоры; 
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личногоопыта; 
26) владеет предпосылками овладенияграмотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительнойдеятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 
30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
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педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласнокультурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на тривозраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного годадо трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет). 
Степень выраженности возрастных характеристик возможных достиженийможет 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализацииих 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательнойпрограммы. 

Обозначенные различия не констатируются как трудностиребёнка в освоении 

образовательной программы и не подразумевают еговключения в соответствующую 

целевую группу   
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 стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение,  
ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

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

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 различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях;  
ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном 

пункте, в котором живет;   
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 
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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;  
 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: 



13 
 

 

 

проявляет элементарные представления 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; 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 
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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;  
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 
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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;  
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, 
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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 разные сезоны года, соблюдает правила поведения в 

природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 
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 ООП ДО МБУ детского 

сада № 64 «Журавлёнок» (к концу дошкольного возраста):  
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 
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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) 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 
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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; 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. 
Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 
Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы МБУ заданы как целевые ориентиры 

МБУ и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей’: 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся . 
Соблюдается направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 
Результаты педагогической — диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется МБУ. 
Диагностика проводится на начальном этапе освоения ребёнком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При.проведении диагностики на начальном 

этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребёнка. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 

в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 
Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают 

как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного 

детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 

подобное. 
Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 
Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно, указывая в рабочей программе.  
Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений согласно Положению о педагогической 

диагностике (мониторинге) индивидуального развития воспитанников МБУ, утверждено 

приказом № 171-од от 01.09.2021 г. 
Система мониторинга динамики развития обучающихся, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Диагностическое направление: 
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Три раза в год специалисты ДОУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; 

музыкальный руководитель; инструктор по физическому воспитанию проводят 

обследование детей с общим недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого и 

психофизического развития каждого воспитанника. 
Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май. 
В начале года - для определения уровня обученности детей и степени 

сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей 

возрастной группы; для определения трудностей в освоении разных видов деятельности, 

пробелов в знаниях, умениях и навыках, а также уровня психофизического развития. 

Кроме этого, собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются 

условия воспитания в семье. 
• В середине года - для выявления особенностей динамики развития, оценки 

правильности методов и содержания коррекционной работы и корректировки программы 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка. 
• В конце года - для определения динамики и результатов работы за год и для 

составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка.  
Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется по средством динамического 

наблюдения. 
Результаты диагностического обследования отражаются в протоколах 

диагностического исследования 
Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить 

коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения и получить полную 

картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 
Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия 

воспитания в семье анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума 

ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и 

стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, 

сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы. 
По данным обследования составляется коллегиальное заключение, и 

разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 
При реализации программы используются оценочные материалы:  
1. Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста (Е.А.Стребелева 

«Ранняя диагностика умственного развития» 
2. Исследование удовлетворенности образовательной деятельностью МОУ 
 Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (Е.Н. Степанов); 
 Анкета «Удовлетворенность родителей деятельностью в образовательных 

учреждениях» (Е.Н. Степанов); 
 Методика «Я в детском саду» (М.В. Быкова, М.С. Аромштам); 
 Методика изучения психологического климата в педагогическом коллективе (А.Н. 

Лутошкин). 
3. Исследование сформированности предпосылок универсальных учебных действий 
1. Предпосылки познавательных УУД: 
1.1. Выявление степени развития структурных зрительно-моторных функций 

(«Зрительно-моторный гештальт-тест» Л. Бендер); 
1.2. Исследование способностей воспринимать абстрактные формы (прогрессивные 

матрицы Дж. Равена (цветные)); 
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1.3. Тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс, модифицированный и 

адаптированный вариант CAP Туник Е. Е., 2 части): 
1.3.1 Тест дивергентного мышления (тест для детей);  
1.3.2. Шкала Вильямса (опросник для педагогов). 
2. Предпосылки регулятивных УУД: 
2.1. Исследование особенностей внимания, работоспособности (Тест Тулуз-

Пьерона). 
3. Предпосылки личностных УУД: 
3.1. Методика самооценки «Дерево» (Дж. И   Д.  Лампен, модификация Л.П. 

Пономаренко); 
3.2. Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова); 
3.3. Методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова, модификация А.М. Прихожан); 
3.4. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная 

беседа); 
3.5. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 
4. Предпосылки коммуникативных УУД: 
4.1. Методика «Картинки» (по Е.О. Смирновой); 
4.2. Методика «Изучение коммуникативных умений» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина). 
Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так 

и подгруппами детей. Результаты психологической диагностики могут быть использованы 

в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной 

программы и в консультировании родителей и педагогов. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 
 
2.Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть. 
2.1.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в образовательных областях 

ООП ДО, АОП ДО и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 
Содержание образовательной деятельности педагога – психолога 

Задачи Содержание психолог - 
педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для 

повышения психологической 

компетентности педагогов, 

родителей. 
Задачи с родителями: 

 оказание родителям 

помощи в воспитании ребенка; 
 привлечение родителей к 

воспитательно-образовательной 

деятельности дошкольного 

учреждения; 
 нормализация детско-

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 

Различные формы 
просветительской деятельности: 

лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы, 

электронные ресурсы, 

проведение тематических 

выступлений, онлайн-
консультаций для педагогов и 

родителей (законных 

представителей), групповые и 

индивидуальные консультации, 
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родительских отношений; 
 развитие толерантного 

самосознания родителей; 
 изменение стереотипов 

поведения; 
 повысить уровень 

компетентности родителей в 

вопросах развития детей; 
Задачи с педагогами: 

 актуализация и 

систематизация имеющихся 

знаний; 
 повышение уровня 

психологических знаний; 
 включение имеющихся 

знаний в структуру деятельности 
 

обучении и социализации; по 

разъяснению индивидуально-
типологических особенностей 

различных категорий 

обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 
 

подготовка памяток, подбор и 

распространение 

психологической литературы и 

т.п.  

Психологическая профилактика 
Задачи: 
-предотвращение возможных 

проблем в развитии и 

взаимодействие участников 

воспитательно-
образовательного процесса. 
-выявление факторов, 

способствующих 

возникновению и развитию 

признаков эмоционального 

неблагополучия ребенка 

(чувства неполноценности, 

низкая самооценка, трудности 

общения, неадекватная 

полоролевая идентификация, 

неадекватная возрастная 

идентификация). 
-применение психолого-
педагогических приемов, 

направленных на 

предупреждение 

нежелательных форм 

поведения. 
 

Психологическая профилактика 

предусматривает следующую 

деятельность: 
- контроль за соблюдением 

психологических условий 

общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и 

семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и 

формирования личности детей на 

каждом возрастном этапе; 

элиминированием 

неблагоприятных 

психологических факторов в 

образовательной среде, семье;  
- обеспечение условий 

оптимального перехода детей на 

следующею возрастную ступень, 

предупреждению возможных 

осложнений в психологическом 

развитии и становлении 

личности детей в процессе 

непрерывной социализации;  
- своевременное 

предупреждение возможных 

нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей. 
Обязательно: 
Работа по адаптации субъектов 

образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной 

среды: 
- анализ медицинских карт 

вновь поступающих детей для 

получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, 

 индивидуальные беседы с 

ребенком, воспитателями, 

родителями; 
 применение подвижных, 

сюжетно-ролевых игр; 
 использование и анализ 

продуктивных видов 

деятельности,  
 применение отдельных 
приемов рациональной 

психотерапии (музыкотерапия, 

АРТ-терапия, телесно-
ориентированные и т.п.) 
 обучение приемам мышечного 

расслабления (освоение и 

закрепление позы покоя и 

расслабления мышц разных 

частей тела); 
 использование элементов 

психогимнастики; 
 создание коммуникативных 

реальных ситуаций; 
 дыхательные упражнения; 
 глазодвигательные 

упражнения; 
 этюды и инсценировки; 
 когнитивные        упражнения; 
 кинезиологические        техник

и. 
Способы, методы 

- наглядные (рассматривание 

иллюстраций) 
- словесные (рассказ, беседа, 

вопросы, указания, объяснения, 

дискуссии, загадки) 
-метод проблемного изложения – 
постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе 

организации опытов, наблюдений. 



23 
 

 

 

требующих повышенного 

внимания психолога; 
- групповые и индивидуальные 

консультации для родителей 

вновь поступивших детей; 
- информирование педагогов о 

выявленных особенностях 

ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-
образовательного процесса. 
Выявление случаев 

психологического 

неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с 

администрацией путем 

устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

- игровой метод.  Игровые формы 
обучения, как никакая другая 
технология, способствуют 
использованию различных способов 
мотивации: мотивы общения - дети, 
совместно решая задачи, участвуя в 
игре, учатся общаться, учитывать 
мнение товарищей; моральные 
мотивы - в игре каждый ребенок 
может проявить себя, свои знания, 
умения, свои характер, волевые 
качества, свое отношение к 
деятельности, к людям. 
- методы практической работы: 
релаксационные упражнения, 
психогимнастические 
упражнения, анализ и 
инсценировка различных 
психологических этюдов, 
рисование, диагностика. 

Психологическая диагностика 
Цель диагностической 

деятельности педагога-
психолога МБУ - получение 

полных информативных данных 

об индивидуальных 

особенностях психического 

развития детей, и склонностей 

личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе 

обучения и воспитания. 
Задачи: 
 своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении; 
 раннюю (с первых дней 

пребывания обучающегося в 

МБУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей социальной 

адаптации; 
 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 

учетом особенностей 

нозологической группы), 

возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 
 изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

Содержание 

психодиагностической 

деятельности дифференцируется 

по направлениям (объектам) 

психологических воздействий: 

дети, родители (лица их 

заменяющие), воспитатели и 

специалисты. 
Обязательно: 
1. Диагностика воспитанников 

в рамках психолого-
педагогического консилиума 

(ППк) ДОО, согласно 

положению о ППк. 
2. Диагностика развития 

предпосылок универсальных 

учебных действий к обучению в 

школе детей подготовительной 

группы. 
3. Диагностика детей 

подготовительных к школе групп 

по методике «Я в детском саду». 
Дополнительно: 
По запросам родителей, 

воспитателей, администрации 

ДОО и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, 

родительского коллективов с 

целью выявления и 

конкретизации проблем 

участников воспитательно-
образовательного процесса. 

 

Используюся:  
-стандартизированные 

психодиагностические методики 
и тесты, направленные на 

изучение эмоционально – 
волевой сферы, развития 

когнитивных функций, 

самооценки и т.д.; 
- беседа; 
- наблюдение; 
- анализ продуктов практической 

деятельности; 
- анкетирование. 
 



24 
 

 

 

личностных особенностей 

обучающихся; 
 изучение индивидуальных 

образовательных и социально-
коммуникативных потребностей 

обучающихся; 
 изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 
 изучение уровня адаптации и 

адаптивных возможностей 

обучающегося; 
 изучение направленности 

детской одаренности; 
 изучение, констатацию в 

развитии ребенка его интересов 

и склонностей, одаренности; 
 мониторинг развития детей и 

предупреждение возникновения 

психолого-педагогических 

проблем в их развитии. 
Психологическая коррекция 

Цель коррекционно-
развивающей работы: создание 

условий для раскрытия 

потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений 

психического развития.  
Задачи, решаемые на 

коррекционно-развивающих 

занятиях:  
 создание условий для 

максимальной коррекции 

нарушений, для развития 

сохранных функций;  
 формирование положительной 

мотивации к обучению;  
 повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения;  
 коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально–личностной 

сферы, формирование 

механизмов волевой регуляции;  
 коррекция личностной сферы; 

формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности;  
 формирование умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 
 

Направление реализуется по 

следующим разделам: 
− коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ТНР, которым 

рекомендовано сопровождение 

ПМПК, по развитию 

эмоционально-волевой сферы и 

высших психических процессов 

дошкольников, 

коммуникативных навыков 

(через групповую форму 

работы); 
− психо-коррекционная работа с 

детьми с ТНР, которым 

рекомендовано сопровождение 

ПМПК, по индивидуальным 

образовательным программам 

(через индивидуальную форму 

работы и во взаимодействии с 

узкими специалистами и 

воспитателями). 
КРР включает: 
 выбор оптимальных для 

развития обучающегося 

коррекционно-развивающих 

программ (методик) психолого-
педагогического сопровождения 

в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) 

образовательными 

потребностями; 
 организацию, разработку и 

проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

Направление работы включает:  
- групповые коррекционные 

занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной 

сферах (по запросу));  
- индивидуальные 

психокоррекционные занятия 

(работа с проблемами личностной 

и познавательной сферах (по 

запросу));  
- тренинговые занятия с 

педагогами и специалистами 

ДОУ;  
- тематические занятия с 

родителями (например, 

обучающие семинары). 
Используются методы и средства: 

метод тактильного опознания 

предметов, релаксация, 

рисование, игровой метод, 

психогимнастика. 
Средства 

- игрушки, 
- книги с иллюстрациями, пособия 

для дидактических игр, 
- художественная литература, 

музыкальные произведения,  
- несколько видов театров,  
- пальчиковые игры, 
- материалы и пособия для 

дидактические игры: 
- (предметные, настольно-печатные, 
- словесные, 
- игровые упражнения). 

Способы, методы 
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коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

поведения и развития, 

трудностей в освоении 

образовательной программы и 

социализации; 
 коррекцию и развитие 

высших психических функций; 
 развитие эмоционально-

волевой и личностной сферы 

обучающегося и 

психологическую коррекцию его 

поведения; 
 развитие коммуникативных 

способностей, социального и 

эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их 

коммуникативной 

компетентности; 
 коррекцию и развитие 

психомоторной сферы, 

координации и регуляции 

движений; 
 создание условий, 

обеспечивающих развитие, 

обучение и воспитание детей с 

ярко выраженной 

познавательной 

направленностью, высоким 

уровнем умственного развития 

или иной направленностью 

одаренности; 
 создание насыщенной РППС 

для разных видов деятельности; 

формирование инклюзивной 

образовательной среды, в том 

числе обеспечивающей 

включение детей иностранных 

граждан в российское 

образовательное пространство с 

сохранением культуры и 

идентичности, связанных со 

страной исхода 

(происхождения); 
 оказание поддержки ребенку 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни, 

психотравмирующих 

обстоятельствах при условии 

информирования 

соответствующих структур 

социальной защиты; 
 преодоление педагогической 

запущенности в работе с 

обучающимся, стремление 

- наглядные (рассматривание 

иллюстраций) 
- словесные (рассказ, беседа, 

вопросы, указания, объяснения, 

дискуссии, загадки) 
-метод проблемного изложения – 
постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе 

организации опытов, наблюдений. 
- игровой метод.  Игровые формы 
обучения, как никакая другая 
технология, способствуют 
использованию различных способов 
мотивации: мотивы общения - дети, 
совместно решая задачи, участвуя в 
игре, учатся общаться, учитывать 
мнение товарищей; моральные 
мотивы - в игре каждый ребенок 
может проявить себя, свои знания, 
умения, свои характер, волевые 
качества, свое отношение к 
деятельности, к людям. 
- методы практической работы: 

релаксационные упражнения, 

психогимнастические упражнения, 

анализ и инсценировка различных 

психологических этюдов, рисование, 

диагностика. 
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устранить неадекватные методы 

воспитания в семье во 

взаимодействии родителей 

(законных представителей) с 

детьми; 
 помощь в устранении 

психотравмирующих ситуаций в 

жизни ребенка. 
 

Консультативная деятельность 
Цель психологического 

консультирования: 
оптимизация взаимодействия 

участников воспитательно-
образовательного процесса и 

оказание им психологической 

помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной 

программы воспитания и 

развития. 
Задачи психологического 

консультирования родителей и 

воспитателей решаются с 

позиции потребностей и 

возможностей возрастного 

развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами 

выступают:  
-оптимизация возрастного и 

индивидуального развития 

ребенка;  
-оказание психологической 

помощи в ситуации реальных 

затруднений, связанных с 

образовательным процессом или 

влияющих на эффективность 

образовательного процесса в 

МБУ;  
-обучение приёмам 

самопознания, саморегуляции, 

использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных 

ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей 

функции;  
-помощь в выработке 

продуктивных жизненных 

стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;  
-формирование установки на 

самостоятельное разрешение 

проблемы 

 Направление включает 

следующие разделы: 
 − консультирование по 

проблемам адаптации детей; 
 − консультирование по 

проблемам обучения и развития; 
 − консультирование по 

проблемам детско-родительских 

взаимоотношений; 
 − консультирование по 

проблемам психологической 

готовности ребенка к обучению в 

школе. 
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 

ребенком. 
  

 

Формы консультрования: 
- индивидуальные 
- групповые (лекции, беседы, 

проведение тематических 

выступлений, онлайн-
консультаций для педагогов и 

родителей (законных 

представителей). 
 

 
2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик - способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы педагог-психолог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка МБУ 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 МБУ и 

вторая половина дня. 
Любая деятельность ребёнка в МБУ протекает 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; 

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

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлятьдеятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задаватьпознавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опытаребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений привыборе способов 

деятельности; 
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностямиразвития детей область задач, которые ребёнок способен и желает 

решитьсамостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуютактивизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 
4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребыванияребёнка 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, доводитьдеятельность 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, какможно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверитькачество 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, когдаизменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно идостаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственнуюактивность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как ондействовал в аналогичном случае; 
8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешныхсамостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждогоребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использованиеприемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  
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В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общениисо 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающиймир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задаетразличного 

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрятьпознавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использоватьпедагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важнопроявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать ихпознавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнкасамостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлятьдеятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особоевнимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок 

получилвозможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, 

врисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 

томуподобное), в двигательной деятельности. 
С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Даннаяпотребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельностиво всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особоевнимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержкисамостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщаетжизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, вкоторых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегданеобходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам ипроблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать инаправлять детскую познавательную активность, уделять особое 

вниманиедоверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различныеситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желаниесовместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельностьспособствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними 

задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагогстремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружескогообщения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут 

бытьситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявлениявнимания 

к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам иигрушкам. Важно, чтобы 

у ребёнка всегда была возможность выбора свободнойдеятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельностидолжны быть достаточно разнообразными 

и постоянно меняющимися (сменапримерно раз в два месяца). 
Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении ипризнании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить вниманиена те педагогические 

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

этого педагог создает ситуации, активизирующиежелание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт длясамостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление ксамостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, 

постоянноподдерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

стремление ктаким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникшихзатруднений. 
Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуетсяиспользовать ряд 

способов и приемов. 
1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднениярешения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадриватьи поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощиребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задатьнаводящие вопросы, 
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активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
2)У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решенияпоставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

вариантырешения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает 

любыепредположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

итворческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестверезультата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувстворадости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в периодпроявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении идеятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важноуделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы впознании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмогогода жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать уних ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнкомуниверсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у негооснов целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдуматьспособы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результатс позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видахдеятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям. планомерно исамостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительнойдеятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитиюсамостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности 

инеобходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует 

егожелание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающейподдержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

бытьновые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, 

новыетаинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строитьпредположения, испытывают радость открытия и познания. 
Культурные практики. В течение дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К культурным практикам относят: игровую, продуктивную, познавательно- 
исследовательскую, художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 
- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 
- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 
- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
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- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно 

исследовательской, продуктивной деятельности). 
Культурные практики, используемые педагогом – психологом в детском саду: 
 Сенсорные игры. Игры с цветом обеспечивают становление системы сенсорных 

эталонов, способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать и пр.). Сюда же 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
 Игротека – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, обобщать и пр.).; развивающая представления о сенсорных 

эталонах – цвет, форма, величина). Сюда относятся логические задания, интеллектуальные 

игры, развивающие игры, занимательные задачи. 
 Проект – форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии 

педагога и воспитанников, в процессе которой происходит поэтапная интегрированная 

деятельность по достижению решения поставленной проблемы, заканчивающаяся 

получением творческого продукта, презентацией результата и предполагающаяь 

самостоятельную деятельность детей под руководством педагога. 
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

строительно-конструктивная, игра-драматизация) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, овладение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
 Творческие и сюжетно-ролевые игры. Направлены на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
 Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

игровым персонажам, малышам, взрослым), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или литературных сюжетов) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно- вербального характера педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления чуткого, заботливого отношения к окружающим, 

принимают участие в важных общих делах (украшение группы к празднику, изготовление 

подарков для ветеранов ВОВ, подготовка к встрече с интересным по профессии 

человеком, подготовка концерта для малышей и т.п.). Ситуации могут быть 

запланированными воспитателем заранее или возникающими в реальной повседневной 

жизни. 
 Игры на развитие адекватной самооценки. Специально организованные, 

совместные со взрослым игры, направленные на формирование адекватной самооценки, на 

формирование позитивного отношения ребенка к самому себе, другим людям, 

формирование чувства близости с другими людьми, уменьшение тревожности, снятие 

эмоционального напряжения, развитие способности понимать свое эмоциональное 

состояние. 
 Пальчиковые игры. Пальчиковые игры направлены на развитие мелкой моторики 

рук, активизацию центров головного мозга, отвечающих за речевое развитие детей.  
 Игры на развитие грамотной речи. Игры организуются воспитателем с целью 

формирования всех сторон развития речи: расширение словаря, развитие ЗКР, связной 

речи, усвоения грамматического строя речи и др. 
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 Творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
 например: рисование, создание коллажей, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, игры. Обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 
При реализации образовательной программы педагог: 
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; соблюдает гуманистические принципы 

педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 
2.1.3. Особенности взаимодействия педагога - психолога с семьями 

воспитанников. Организация взаимодействия с педагогическим коллективом. 
Особенности взаимодействия педагога - психолога с семьями воспитанников. 
Цель: создание необходимых условий для формирования партнёрских 

взаимоотношений и сотрудничества с семьями воспитанников и развития педагогической 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Задачи: 
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 
Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 
Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми. 
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 
Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Психодиагностическое направление 
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

Изучение семей воспитанников через: Работа строится на Распространение 
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опросы,  
анкетирование,  
патронаж,  
наблюдение,  
специальные диагностические 

методики, используемые психологами. 
анализ семейного воспитания; 
определение уровня удовлетворенности 

родителями результатами учебно-
воспитательной деятельности 

психолога; 
 диагностические обследования, 

опросы родителей с целью изучения 

детско-родительских 

взаимоотношений, внутрисемейных 

отношений, выявления жестокого 

обращения с детьми. 

информации, полученной при 

анализе социальной ситуации в 

рамках первого блока. По 

выявленным проблемам 

проводятся: 
 тренинги,  
 семинары – практикумы, 
 круглые столы, 
 консультации педагога – 
психолога. 
 другие мероприятия 
 

инновационных подходов к 

образованию детей 

происходит через: 
 рекомендованную 

психолого - педагогическую 

литературу, 
 информационные 

буклеты, 
 страничку психолога, 
 памятки и 

информационные письма 

для родителей, 
 наглядную психолого- 
педагогическую пропаганду. 

Психопросветительское направление 
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 изучение и анализ детско – родительских 

отношений с целью оказания помощи 

детям.  
 беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  
 анкетирование, наблюдение 
 опрос, 
 работа ППк (внутренний консилиум) и 

ПМПК (городской уровень).  
 тестирование, 
 мониторинг. 

 Консультативные часы 

психолога для родителей 
 Круглый стол, 
 Семинары, 
 Групповые консультации. 
 Практикумы. 
 Тренинги 

 наглядная информация 

(стенды, папки- 
передвижки, 

информационные 

буклеты, памятки), 
 рекомендации психолога 

и педагогов на сайте 

ДОУ. 
 родительские собрания, 

включающие 

выступление психолога. 
 Мероприятия в рамках 

родительских клубов 

«Семицветик», 

«Академия успеха», «В 

детский сад с улыбкой», 

«Доверие». 
 подбор специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной 

связи с семьей, 
 информационные 

разделы на сайте ДОУ 
Консультационное направление 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 
 по проблемам трудностей в обучении 
 по проблемам детско-родительских 

взаимоотношений 
 по проблемам межличностного 

взаимодействия в образовательном 

процессе 
 по проблемам адаптации/дезадаптации 

детей 
  по проблемам раннего развития детей 
 по проблемам психологической 

готовности ребенка к обучению в школе 

 Индивидуальные 

консультации. 
 привлечение родителей к 

совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию 

условий в группах и на участке. 

 наглядная 

информация (стенды, 

папки- передвижки) 
 

Психопрофилактическое направление 
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 анализ семейного воспитания; 
 диагностические обследования, 
 опросы родителей с целью изучения 

детско-родительских взаимоотношений, 

 совместные детско- 
родительские тренинги;  
 Семинар 
 Круглый стол 

 Подготовке буклетов,  
 участие в качестве 

модераторов направления 

по взаимодействию с 
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внутрисемейных отношений, выявления 

жестокого обращения с детьми. 
 анкетирование 
 интервьюирование 
 беседы 

 Мастер класс 
 

родителями;  
 наглядная информация 

(стенды, папки- 
передвижки, 

информационные 

буклеты, памятки). 
 

Коррекционное направление. 
Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 анкетирование,  
 тестирование родителей,  
 анализ внутрисемейных 

отношений. 

 Тренинг детско-родительских 

отношений. 
 Анализ проблемных 

ситуаций. 

 подбор специальной 

литературы с целью 

обеспечения обратной 

связи с семьей, 
 информационные 

разделы на сайте ДОУ. 
 наглядная информация 

(стенды, папки- 
передвижки, 

информационные 

буклеты, памятки). 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МБУ ссемьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышениекомпетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольноговозрастов; обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактичнонаправлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детейраннего и 

дошкольного возрастов. 
Достижение этих целей должно осуществляться через решение основныхзадач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественностиотносительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространстваРоссийской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детейдошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в МБУ; 
2) просвещение родителей (законных представителей), повышение ихправовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраныи укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 
3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

какбазовой основы благополучия семьи; 
4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установленияпартнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детейраннего и дошкольного 

возраста для решения образовательныхзадач; 
5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательныйпроцесс. 
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: всоответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитаниедетей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного иинтеллектуального развития личности 

ребёнка; 
2) открытость: для родителей (законных представителей) должна бытьдоступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставленсвободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законнымипредставителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развитияребёнка в МБУ и семье; 
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3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношенияхпедагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогунеобходимо придерживаться этики и культурных правил 

общения, проявлятьпозитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законнымипредставителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информациюкак со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 
4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: 

привзаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образованияребёнка, 

отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможностивключения 

родителей (законных представителей) в совместное решениеобразовательных задач; 
5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействиянеобходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с 

родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно 

длядетей раннего возраста), обусловленные возрастнымиособенностями развития детей. 
Одним из важнейших условий реализации ООП ДОУ и требованиями ФГОС ДО, 

является взаимодействие с родителями: родители участвуют в реализации программы, в 

создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном 

возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители 

являются активными участниками образовательного процесса, участниками всех 

проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует. Программа ООП 

ДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития партнёрских взаимоотношений и сотрудничества с семьями 

воспитанников.  
Взаимодействие педагогических работников с детьми: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в МБУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 
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ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-
восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые педагогом-психологом и для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 
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3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 
4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 
5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 
его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 
6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 
7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
-выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 
-вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательнообразовательный процесс; 
-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 
-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 
-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе;  
-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МБУ, форум, группы в социальных 

сетях). 
Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 

который включать: 
-организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
-повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных детско-

родительских отношений. восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в МБУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-
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психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
Содержание основных форм взаимодействия с семьей 
1). Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 
Информационныйблок Организационныйблок. Просветительский 

блок. 
Просвещение родителей по 
тому или иному вопросу 
через: опросы; 
анкетирование; наблюдение; 

специальные диагностические 

методики, используемые 

психологом; 
сбор анамнеза развития 
ребенка; сбор и анализ 
сведений о родителях и детях; 
изучение семей, их 
трудностей и запросов; 
выявление готовности семьи 
сотрудничать с дошкольным 
учреждением 

Работа строится

 наинформации,  
полученной 
при анализе ситуации 

врамках первого блока.  
По 
выявленным проблемам, 
вопросам по развитию и 

образованию, охраны и 

укрепления здоровья детей с 
нарушениями речи с 
родителями проводятся: 
тренинги; семинары– 
практикумы; 

индивидуальные 
коррекционные занятия 
совместно с ребенком и 

родителем; консультации 

педагога – психолога. 

Распространениеиннова

ционных 
подходов к воспитанию 
детей происходит через: 
рекомендованнуюпсихо

лого - 
педагогическую 
литературу; 
периодические издания; 
информационные 
буклеты; памятки и 
информационные 
письма для родителей. 

 
2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития: 
Особенно важен диалог между родителями и семьёй в случае наличия у ребёнка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходят консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые помогутбыть предприняты со стороныдетскогосада и семьи. 

Для этого в МБУ функционирует психолого-педагогическая комиссия. Целью 

ППкявляется обеспечение диагностико - коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей МБУ и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 

воспитанников.Психолого- педагогический консилиум собирается для выработки 

коллективного решения о мерах педагогического воздействия; консультирует родителей, 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения по вопросам профилактики и 

организации помощи ипсихолого-педагогической поддержки детям с особыми 

образовательными потребностями; готовит документы для городского(ПМПК) при 

отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребёнка. 
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Диагностическаяфункция консилиума МБУ включает в себя разработкупроекта 

педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых 
воспитателям, родителям, педагогами индивидуальной программы коррекционной работы 

с ребёнком. 
Основными направлениями деятельности консилиума являются: 
- выработка коллегиальных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы; 
- комплексное воздействие на личность ребёнка; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 
- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья, 

закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка. Педагоги поддерживают семью в делеразвитияребёнка ипри 

необходимостипривлекаютдругихспециалистов ислужбы (консультациипедагога- 
психолога, учителя – логопеда и др). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 
сопереживаниеиискренностьявляются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогамисемейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 
передавая детям дополнительный опыт. Ежегодно педагог-психолог составляет 

социальный паспорт семей воспитанников МБУ, который включаетв себя следующие 

позиции: 
Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском 
саду. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребёнка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  
Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности: 
К условиям для организации единого образовательного пространства можно 

отнести: 
-атмосферу сотрудничества и доверия между всеми участниками педагогического 

процесса; 
-построение единого подхода к воспитанию, развития ребёнка; 
- формирование условий для саморазвития взрослых; 
-повышение психолого-педагогической грамотности родителей; 
- укрепление уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 
- расширение сферы участия родителей в организации жизни детского сада; 
- установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 
При таком подходе к взаимоотношениям педагогов МБУ и семьями воспитанников, 

детский сад становится принципиально открытым для родителей и общественности 

образовательным институтом, готовым к разноплановому сотрудничеству. И в таком 

случае он может превратиться в культурный центр семейного досуга. Переход на 

качественно новый уровень работы требуют от педагога новых форм организации 

педагогического процесса и поиска педагогических инновационных методов 

взаимодействия с родителями. 
3) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения ихв образовательнуюдеятельность, в 
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том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи: 
Одной из интересных инновационных и результативных форм совместной 

деятельности детей дошкольного возраста и взрослых является проектная деятельность. 

Проектная деятельность в детском саду позволяет развивать у ребёнка знания, умения и 

навыки для осуществления различных видов детской деятельности, формировать 

интегративные универсальные качества и развивать личность дошкольника с различных 
сторон. Методика проектирования позволяет реализовывать продуктивную детскую 

инициативу, для которой не хватает времени и места в традиционном образовательном 

процессе. Проектнаядеятельность для дошкольников предполагает активное 

взаимодействие детей друг с другом и с воспитателем. Но кроме этого в детском саду 

набирают силу детско-родительские проекты, которые позволяют вовлечь родителей в 

продуктивную деятельность детей.Эти проекты приводят к тому, что родители начинают 

лучше понимать внутренний мир своего ребёнка, становятся ближе к своим детям, 

налаживается контакт с воспитателями и педагогами ДОУ.Основной целью 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи можно считать возникновение единого 

образовательного пространства, в которомбудут созданы условия для саморазвития и 

самосовершенствования всех субъектов образовательного процесса. 
Проектная деятельность, направленная и на детей, и на родителей приводит к тому, 

что родители начинают лучше понимать внутренний мир своего ребёнка, становятся 

ближе к своим детям, налаживается контакт с педагогами МБУ. Вовлекая родителей в 

проектную деятельность, которая охватывает все образовательные области, мы вовлекаем 
их в полноценный педагогический процесс. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО 
С руководителем ДОУ: 
 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  
 Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательнообразовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  
 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  
 Предоставляет отчетную документацию.  
 Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  
 При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК.  
 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательнообразовательного процесса.  
 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях 
С зам. заведующего по ВМР: 
 Участвует в разработке программ ДОО. 
 Составляет индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка (содержание психолого-педагогической работы по организации 
 взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 
 Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы 

в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 
 Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 
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 Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

 Вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 
 Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
 Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 
 Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОО. 
 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 
 Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
С воспитателем:  
 содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников;  
 участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий;  
 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);  
 оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности;  
 составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников;  
 организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития и воспитания детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность;  
 оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника;  
 проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей;  
 осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя;  
 осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования;  
 оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них признаков эмоционального выгорания;  
 проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в парах);  
 содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями;  
 организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей);  
 участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.);  
 участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

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

данной тематике.  
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С музыкальным руководителем:   
 помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания;  
 проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка;  
 учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий);  
 осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений;  
 участвует в проведении музыкальной терапии;  
 обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  
С инструктором по физической культуре:  
 участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию;  
 формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» ивлияния образа жизни на состояние здоровья;  
 оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  
 способствует развитию мелкомоторных и основных движений;  
 формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  
 способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной);  
 систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию;  
 способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий;  
 способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.);  
 организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия).  
С учителем-логопедом:  
 планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе;  
 оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях;  
 участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы;  
 разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами;  
 участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии;  
 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.;  
 консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению;  
 участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев;  
 участвует в ППк (организация работы, составление заключений);  
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 совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации;  
 участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  
  
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 
Дошкольное образование может быть получено в МБУ, а также вне ее - в форме 

семейного образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  
При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 
Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога 

практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 
Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 
1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 
предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 
ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 
двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 
игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 
речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 
изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 
самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 
музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 
2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-
деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
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двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 
элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 
музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы могут 

использоваться следующие методы: 
организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 
При организации обучения целесообразно традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 
1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 
3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 
5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 
Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 
При реализации Программы используются различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные. 
Представленные средства, используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и другое); 
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предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 
чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 
Педагоги МБУ могут самостоятельно определять средства воспитания и обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только 

от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 
При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 
  Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 
2.3 Программа воспитания 
Пояснительная записка 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  
 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 
Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
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единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 
 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества — 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. 
Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МБУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 
Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность познание лежит в основе познавательного направления Ценности жизнь и 

здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника МБУ и с традиционными ценностями российского общества. 
С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей.  
Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 
Общая цель воспитания в МБУ— личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 
2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 
3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
Общие задачи воспитания в МБУ: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
Направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания. 
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1) Цель патриотического направления воспитания — содействовать формированию 

у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
2) Ценности — Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране -России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 
3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем — на развитие всего 

своего населенного пункта, района, края, Отчизны в .целом). 
Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 
2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-
историческом и личностном аспектах. 

 Социальное направление воспитания. 
1) Цель социального направления воспитания — формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 
2) Ценности — семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских 

общностях. 
4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 
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Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности 

познания. 
2) Ценность — познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В МБУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 
4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 
2) Ценности — жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 
Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
2) Ценность — труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 
Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности — культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
Целевые ориентиры воспитания. 
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 
2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
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осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление  
 

Ценности Целевые ориентиры 
воспитания 

Патриотическое Родина, 

природа 
Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 
Духовно- 
нравственное  
 

Жизнь, 

милосердие, 

добро  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий 

сочувствие, доброту. 
Социальное  Человек, — 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 
Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 
Познавательное  

 
Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 
Физическое и 
оздоровительное 

 

Здоровье, 

жизнь 
Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья — физическая 

культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к 
результативности, самостоятельности, 
ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое). 
Эстетическое  

 
Культура и 
красота 

 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. 
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Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно-
оформительской, музыкальной, словесно-
речевой, театрализованной и другое). 

 
Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 
Направление  

 
Ценности Целевые ориентиры 

воспитания 
Патриотическое Родина, 

природа 
Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- 
нравственное  
 

Жизнь, 

милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к 
чужому горю, проявлять заботу; 
Самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 
Социальное  Человек, — 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 
Познавательное  

 
|Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом. 
Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

 

Здоровье, 

жизнь 
Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления 
здоровья — занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; 
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стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 
Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
Эстетическое  

 
Культура и 
красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности. 
 
 
2.3.2 Содержательный раздел Программы воспитания. 
2.3.2.1 Уклад ДОО: 
Уклад ДОО: 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 
образования. 

Уклад МБУ - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ОО. 
Уклад - это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 
Цели и задачи воспитания в МБУ реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы 

разными типами активностей:  
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 
Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно -
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
Образ МБУ, его особенности, символика, внешний имидж  
Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников МБУ детского сада 

№64 «Журавленок» в сотрудничестве с родителей воспитанников, при участии 

воспитанников детского сада был разработан логотип МБУ, ценностный смысл которого: 

птица Журавль – успешность педагогических идей, веточка в ее клюве – символ 

созидания и творчества. Стремление родителей попасть именно в МБУ только 

подтверждает устойчивый позитивный имидж среди других МБУ города.  
Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, 

как: 
 - неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей 

образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников МБУ в 

школе, формирование здорового образа жизни, связь МБУ с многообразными 

социальными партнерами)  
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- эффективная организационная культура образовательного учреждения, 

включающая нормы, ценности, философию государственно-общественного характера 

управления как согласования  
- чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 

образовательного учреждения  
- комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально-

психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных 

отношений, целесообразная и вариативная насыщенная развивающая среда учреждения)  
- положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности 

образовательного учреждения  
- яркая запоминающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, сохранение 

традиций детского сада, инновационное развитие учреждение. 
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 
Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса. 
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Единство 

ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада МБУ. 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.    
На сегодняшний день в МБУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
-с семьями воспитанников; 
-с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБУ.  
Групповые формы работы: 
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

МБУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 
Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
Равноправие субъектов подразумевает: 
·открытость к взаимодействию; 
·возможность запросить, и получить информацию; 
·инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 
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·возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса. 
 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 
Ключевые правила МБУ 
Уклад ДОО -— это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБУ. 
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой МБУ и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 
Традиции и ритуалы в работе педагога - психолога 
Традиционным являет страуктура проведение педагогом - психологом групповых 

занятий с детьми. Каждое занятие проводится по схеме: ритуал приветствия, основная 
часть, рефлексия, ритуал прощания.  

Ритуал приветствия используется в качестве приема создания положительного 

эмоционального фона.  Используются традиционные ритуалы приветствия, которые 

позволяют поднять общий тонус организма, улучшить самочувствие и тем самым создать 

основу для усвоения больших объемов информации. Задания и упражнения для основной 

части занятия подбираются с учетом их специфики и направлены на решение задач 

коррекционно-развивающей работы. Ритуалы окончания занятий - это завершение 

определенного вида деятельности, но не общения, поэтому ритуал, с одной стороны, 

показывает, что занятие закончено, с другой стороны, показывает, что дети готовы к 

конструктивному общению в группе и дома.  Ритуал может быть одним и тем же, а может 

быть и тематическим. 
Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов, результатов 

работы и тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. А также 
ритуал прощания оставляет ощущение команды и создает настрой на дальнейшую 

продуктивную работу. 
Занятия проводятся в круге, что позволяет достичь атмосферы психологической 

безопасности. Атмосфера доверия и дружеское расположение к ребенку дают возможность 

раскрыть его внутренний мир, позволяют научиться делиться своими проблемами, а вам 

узнать и для себя открыть ребенка. 
Педагог - психолог принимает участие в дне открытых дверей, что является уже 

сложившейся традицией. Цель проведения данного мероприятия –установление 

доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и их реализация. В нашем саду День открытых дверей 

проводится два раза в год.  
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Особые нормы этикета ДОО. 
 Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этикии поведения: 
1. Педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 
2. улыбка-всегда обязательная часть приветствия; 
3. педагог описывает события и ситуации, нонедаётим оценки; 
4. педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
5. тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
6. уважительное отношение к личности воспитанника; 
7. умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
8. умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
9. уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях сдетьми; 
10. умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в тоже 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
11. умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
12. умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
13. знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
14. соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 
Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 
Зонирование помещений МБУ детского сада №64 «Журавленок» продумано и 

решено таким образом, чтобы материалы, стимулирующие развитие познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в рамках 

помещения групп и помещения МБУ сформированы небольшие субпространства – так 

называемые центры. Количество и организация центров варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей, однако основные, есть в каждой возрастной 

группе. В каждом центре содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. 
Предметно-пространственная среда в МБУ интенсивно развивающая, 

провоцирующая возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его 

волевых качеств, эмоций, чувств. В интерьере выделяются определенные 

многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, 

смысловой целостности. Планировка помещений такова, что каждый ребёнок может 

найти место, удобное для занятий и комфортное для его эмоционального состояния. 

Жизненное пространство в МБУ организовано так, чтобы дать детям возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. Весь игровой материал 

размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их 

"под замыслы". 
Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 
Социокультурный контекст-это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение. 
Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие 
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отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно - 
содержательной основой программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе воспитанияотражается взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы МБУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красотылежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
2.3.2.2 Воспитывающая среда МБУ: 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 
Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе. Групповое пространство способствует усвоению 

детьми социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. . В 

группах имеются материалы и пособия для организации совместной, социально-
коммуникативной деятельности, сюжетно-ролевые игры, коллективно-творческие дела, 

проекты, уголки уединения. 
Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 
Среда групп предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармоничной и эстетически привлекательной. 
Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 
 Групповое пространство МБУ спланировано педагогами так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и - что важно – для развития и реализации разнообразных 

идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в 

себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для 
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него открытия. В группах имеется свободный доступ детей к материалам и пособиям, 

организации совместной и самостоятельной работы, сюжетно-ролевые игры, коллективно-
творческие дела, проекты. Среда МБУ позволяет организовать разновозрастное общение.  

2.3.2.3. Общности: 
1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 
2) В МБУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог — дети, 

родители (законные представители) — ребёнок (дети), педагог — родители (законные 

представители). 
Ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-родительского 

сообщества и детско-взрослой общности  
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
2. быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
3. мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
4. поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
5. заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
6. содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 
7. воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
8. учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 
9. воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - 
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в МБУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 
Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 
Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
В МБУ созданы возможности для разноуровневого и разновозрастного 

взаимодействия: обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми, детьми с ограниченными возможности здоровья и детьми-
инвалидами через различные формы воспитательной работы: прогулки, совместные 

мероприятия, события, экскурсии, проекты. 
 
2.3.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 
1) Для проектирования содержания воспитательной работы соотносятся направления 

воспитания и образовательные области. 
2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания;  
Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания,  
Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания;  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания,  
Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 
3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 
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своей стране; воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; содействие становлению 

целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции.создание условий для возникновения. 

У ребёнка нравственного, социально-значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 
4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: воспитание отношения к знанию 

как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; воспитание уважения к людям — 
представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны(флагу, гербу, 

гимну);.воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения, воспитание отношения к родному языку как ценности, 

умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 
6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства(в соответствии с возрастными 

особенностями);приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; становление эстетического, ’эмоционально-
ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка; формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; создание 

условий для выявления, развития И реализации творческого потенциала каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: формирование у ребёнка возрастосообразных представлений  жизни, 

здоровье и физической культуре; становление эмоционально-ценностного отношения К 

здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; воспитание 

активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.  
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2.3.2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 
Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБУ. 
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБУ.  
Групповые формы работы: 
- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

МБУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 
Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. Индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребёнком. 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МБУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  
Проектирование событий в МБУ организуется в следующих формах:  
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 
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(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  
проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, «Театр 

в детском саду» – показ спектакля для детей из соседней группы, «Мы дети галактики» и 

т. д.). Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
- Проекты воспитательной работы МБУ: «С чего начинается родина?», «Дошколята 

эколята» и др.  
- праздники: «Мы дети галактики», «Спасибо деду за победу!», др.;  
- общие дела: социальная акция «Твори добро», «Рождественский подарок воину», 

другие  
-Ритмы жизни  
Для решения образовательных задач Программы необходимо использовать огромный 

потенциал режимных моментов не только как присмотр и уход за детьми, но и 

возможность для их обучения и воспитания, создания ситуаций для применения 

имеющегося опыта, формирования самостоятельности в практической деятельности.  
Технологии воспитательно-значимой деятельности, реализуемые в МБУ:  
Выбранные нами современные педагогические технологии основаны:  
 на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской инициативы,  
 на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете 

индивидуальныхособенностей и интересов всех участников,  
 на вовлечении родителей в образовательный процесс.  
Технология «Педагогические наблюдения» (И.Е.Федосова). Данная технология 

позволяет педагогам понять каждого ребенка как личность. На основе результатов 

наблюдения стараются создать для воспитанника комфортные условия, помогают найти 

ему своё место в коллективе, вовлекают его в жизнь группы, поддерживают и поощряют 

активность и инициативу в познании. Анализ карт позволяет оценить эффективность 

образовательной деятельности в каждой группе.  
Технология «Утренний и вечерний круг» (Н.Е.Вераксы). Это технология, которая 

позволяет стимулировать речевую активность детей, особенно с речевыми нарушениями, 

мыслительныевозможности детей.  
Цель данной технологии:  
 раскрытие «я» ребенка (познанию себя, своих мыслей, собственных действий и 

состояний);  
 сплотить детский коллектив; 
 развивать умение выражать свои чувства и переживания публично;  
 формировать умение слушать и понимать друг друга, решать спорные вопросы и 

улаживатьконфликты с помощью речи.  
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается 
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новое приключение (образовательное событие), дети договариваются осовместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы(развивающий диалог) и т. д.  
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умениюслушать и понимать друг друга. Рефлексивный круг 

проводится ежедневно до завтрака, по 5-10 минут с воспитанниками младшего и среднего 

возраста, в подготовительной к школе группе занимает 10-20 минут. Темы «кругов» 

определяются по проектной деятельности, по календарно – тематическому планированию, 

по событиям. Во время прогулки педагогу необходимо приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» – учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества.  
При возможности организовывать разновозрастное общение. Максимально 

использовать образовательные возможности прогулки. Во время приёма пищи педагог 

создает все условия для того, чтобы дети ели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак 

(обед, ужин), стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд.  
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, 

тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не только художественную 

литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда 

вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными 

актерами. 
- Режимные моменты (утренний прием, утренняя гимнастика, одевание, прогулка, 

прием пищи, подготовка ко сну и прочее) 
Примерная модель образовательного процесса на день 

Режимные 
моменты 

Виддеятельности Направления 
воспитательной работы 

Приёмдетей, 
самостоятельнаяи 

и совместная 

деятельность, 

взаимодействиес 

родителями 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 
Коммуникативная деятельность, 
двигательная деятельность и 

физическая активность 

Познавательное 
Трудовое 

Эстетическое 

Физическое 

Умственное 

Коммуникативная деятельность Все виды и направления 
Поисково-исследовательская, 
Коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание 

Самообслуживание Физическоевоспитание 
Элементарная трудовая деятельность Экологическое и трудовое 

воспитание 

Физическаяактивность Физическое и оздоровительное 
воспитание 

Завтрак Самообслуживание Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
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Совместная 
совзрослым 

образовательная 

деятельность 

Игровая (вт.ч. самостоятельная 
деятельность) 

Все виды воспитания зависимости 
от возникающих 
образовательных ситуаций 

Элементарная трудовая деяельность Трудовое воспитание 
Умственное 
воспитание 

Занятия Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 
коммуникативная, речевая, восприятие 

художественнойлитературы 

ифольклора, игровая, двигательная 

активность 

На любом занятии решаются 
задачи социально-
коммуникативного развития 

детей. 
Для каждого занятия 

воспитательные задачи 
формируются отдельно в 

соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
Умственное воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 
Патриотическое воспитание 

  

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Самостоятельная и 
совместнаясо взрослыми 
игровая деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная Трудовая 
деятельность, 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
Двигательнаядеятельность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 
Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 
Подготовка к 
обеду. Обед 

Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Сон  Физическое воспитание 
Постепенный 

переход от снак 

бодрствованию 

Физическая активность Физическое воспитание 
Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 
Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 
полдник 

Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Эстетическоевоспитан

ие 
Самостоятельная 

деятельность 
Игровая, познавательно- 
исследовательская, 
коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 
(продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания 
взависимости отвозникающих 

образовательных ситуаций 
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Дополнительное 

образование 
Конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 

музыкальная, 
коммуникативная, речевая, игровая, 
двигательная 

Все виды воспитания 
взависимости отвозникающих 

образовательных ситуаций 

Совместная 

совзрослым 

образовательная 
деятельность 

Изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, игровая, 
познавательно- исследовательская, 
конструктивная деятельность 

Все виды воспитания 
взависимости от возникающих 

образовательных 
ситуаций (ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная, 
элементарная трудовая деятельность, 

двигательная деятельность 

(физическая активность) 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 
Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 
Патриотическое воспитание 

Уход детей 
домой (работа с 
родителями) 

Коммуникативная деятельность Все виды воспитания в 

зависимости оттемы 

 
Свободная игра и свободная деятельность детей 
Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно- развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
Свободная игра — это форма проявления активности ребенка, источник радости 

для детей. Это деятельность, которую ребенок выбирает по своему усмотрению, 

использует для игры все доступные ему игровые средства, развивая воображение. Он 

играет один или по своему желанию выбирает себе партнеров для игры. Свободную 

игру детей невозможно предсказать, запланировать, она затевается ради творческого 

процесса. Роль воспитателя заключается в создании условий для свободной игры 

детей, поддержании положительной социальной, творческой и эмоциональной 

атмосферы в группе. 
К свободной игре относятся сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности; хороводные, театрализованные, режиссерская игра. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 
 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и вразновозрастных 

группах; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
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возникающими игровыми ситуациями; 
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
Свободная деятельность детей - ее содержание и уровень зависят от возраста и 

опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  
Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются 

игровая и продуктивная. 
Выделяют два вида самостоятельной деятельности детей в детском саду: 
1. Игровая деятельность: режиссерская игра, ролеваяигра, игрысправилами. 
2. Продуктивнаядеятельность: конструирование, изобразительноетворчество, 

ручной труд. 
Основным критерием оценки самостоятельной игровой деятельности 

воспитанников должно быть игровое поведение, способы распространения игры, 

умение ребенка, в зависимости от собственного замысла, включать в игру условные 

действия с предметами, ролевые диалоги, комбинировать разнообразные события. 
Игра-одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 
Свободнаяиграпозволяет: 
1. Развивать навыки самостоятельно принимать решения. 
2. Быстро адаптироваться к изменениям в жизни. 
3. Возможность справиться с эмоциональными трудностями. 
4. Развивать навыки социального взаимодействия. 
5. Развивать творческие способности. 
Театрализованная игра в самостоятельной деятельности. 
Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную 
деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в самостоятельной 

деятельности детей. Театрализованная деятельность может быть органично включена 
в работу различных студий и кружков; продукты театрализованной деятельности 

(инсценировки, драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в 

содержание праздников, развлечений и досугов. 
Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в 

самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие 

детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза, создавая в игровой 

комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие сюжеты, игры, хороводы, 

усвоенные в совместной свободной деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, 

также способствуют возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. 
Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в 

группе увлекательнее, разнообразнее. 
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности необходимо: 
• Создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять и гровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
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• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, укого игра развита 
слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей); 
• знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость; 
• устанавливатьвзаимосвязьмеждуигройидругимивидамидеятельности. 
Перечень конкретных видов организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях 
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 
активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятийв центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 
специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедомиграли вспокойные 
игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийнойдеятельности. 
Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 

своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, ненаходили, чем им заняться. 
Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий 

спектр условий для её реализации, где ведущим условием является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная 

позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от 

взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть 

даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком, инициатором и реализатором 

деятельности. 
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 
 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 
 в спонтанной игре; 
 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 
Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие 

конфликты. 
Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину 

разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. От того, 

что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, 

стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
Методы и средства взаимодействия с воспитанниками 
Методы Средства 
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Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 
Словесныеметоды: 
рассказ, объяснение, беседа, 
разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устноеилипечатноеслово: 
фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературныесказки, 

рассказы, повестии др.); скороговорки, загадки и 

др. 
Наглядные методы: 

Метод 
иллюстрирования 

Метод демонстрации 

Метод показа 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия предполагает применение 
картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: 
плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. связан с 

демонстрациейобъектов, опытов, 
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. различные действия и движения, 
манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 
Методы практического воспитания 

Двигательные упражнения 
Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения; музыкально-
ритмические движения, этюды-драматизации. 
Дидактические, музыкально-
дидактические игры. Различный материал 
для продуктивной и творческой 

деятельности. 
Методы эстетического восприятия 

Драматизация 

Культурный 
пример 
Побуждение к сопереживанию 

Побуждение к 

самостоятельному творчеству 

(описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной 

деятельности и 

художественному 
моделированию, пению, 

музицированию и др.). 

Разнообразные продукты и атрибуты различных 

видов искусства (втомчислеи этнического)-сказки, 

рассказы, 
загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 
произведения и другие; личный пример взрослых, 

единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание 
цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Методы поддержки эмоциональной активности 
Игровые и воображаемые 

ситуации Похвала (в качестве 
аванса, подбадривания, как 
положительный итог, как 

утешение) 
Придумывание сказок, рассказов, 
стихотворений, загадок и т. д. 

Картотека возможных игровых и проблемных 
ситуаций; 
Картотека стихотворений, загадок, закличек, в том 
числе предполагающих додумывание концовки 
воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 
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Игры-драматизации 
Сюрпризные моменты, забавы, 
фокусы. 
Элементытворчестваиновизны. 
Юморишутка. 

изображения и др., инвентарьдля элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы 
Имитационный метод (метод 
подражания); 

Беседа; 
Соревновательный метод; 

Командно-
соревновательный 

(бригадный)метод; 

Совместные или 
коллективные поручения; 
Метод интервьюирования; 
Метод коллективного творчества; 

Проектный метод 

Игры-эстафеты; подвижные игры; картотека 

подвижных игр; спортивный инвентарь; 

мультимедийное оборудование, микрофон, 

музыкальный центр; квест-маршруты, таблички 

пунктов маршрута; материалы дляпродуктивной 

деятельности 

Методы психосенсорного развития 
Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 

мышление, речь) 
Методы усвоения сенсорных 
эталонов (цвет, форма, величина) с 

опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

Раздаточный материал (шаблоныдля 

работысконтуром (дляраскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и 

др.). 
Электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); оборудования 
для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодноеоборудование, звуковоспроизводящее 

оборудование, оборудование для различных 

тактильных восприятий и ощущений идр.). 
Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные 
фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, 
BluRay.HDDVD и т.п.). 
Наглядные плоскостные (плакаты, картынастенные, 
иллюстрациинастенные, магнитные доски). 
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели вразрезе, модели 
демонстрационные) спортивное оборудование. 

 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в 

образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в МБУ.  
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Основные виды организации совместной деятельности. 
- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
 - разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки;  
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  
- организация выставок (книг, тематических или авторских, детских поделок, и т.п.);  
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, и т.п.);  
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и др.);  
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому обращению, поощрение. 
 
Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: знаки и символы государства, региона, населенного пункта и 

МБУ; компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБУ; компоненты среды, 

отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;компоненты среды, 

обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие 

научную картину мира;компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда МБУ гармоничная и эстетически привлекательная. При выборе материалов и 

игрушек для ППС ДОО ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 
 
Социальное партнерство. 
Реализация воспитательного потенциала социального — партнерства 

предусматривает: участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); участие представителей 

организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; реализация различных проектов воспитательной 

направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 
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Содержание сетевого взаимодействия МБУ педагога – психолога детского сада 
№64 «Журавлёнок»  

Социальныеинституты Содержание сотрудничества Мероприятия 
 ГородскоеМОУ«ППЦ» Проведение своевременного 

обследования детей с 
отклонениями в развитии, с 

последующим 

информированием ППк МБУ о 

результатах обследования. 

Оказание методической 

помощи, обеспечение обмена 
опытом между специалистами 
психолого-педагогического 
консилиума. 

обследование 

 
Нормативно-методическое обеспечение. 
Для реализации программы воспитания МБУ используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании»» (И.А. Лыкова, А.Б. Теплова, Н.М. Родина, 

А.А. Буянов, А.В. Бояринцева, О.С. Ушакова), представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.  
 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в МБУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. В основе процесса 

воспитания детей в МБУ лежат традиционные ценности российского общества. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (дети 

из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. Инклюзия 

подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо 

от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 
Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 
2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 
3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 
4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
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подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 
5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
Календарный план воспитательной работы является единым для всего МБУ 
Наряду с Федеральным календарным планом воспитательной работы включает 

мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 
Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в МБУ 
Январь: 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима), календарный план 
воспитательной работы День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 
 Февраль: 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 8 февраля: День российской науки; 15 

февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 21 февраля: Международный день родного языка, 23 февраля: День защитника 

Отечества. 
Март: 8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения Крыма 

с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 12 апреля: День космонавтики; 
Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 19 мая: День детских 

общественных организаций России; 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь:1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август: 12 августа: День физкультурника; 22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации; 27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 1 сентября: День знаний; 3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день 

распространения грамотности; 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 

работников.  
Октябрь: октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; Третье воскресенье 

октября: День отца в России. 
Ноябрь: 4 ноября: День народного единства; 8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

последнее воскресенье ноября: День матери в России; 30 ноября: День Государственного 

герба Российской Федерации. 
Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 3 декабря: 
Международный день художника, 9 декабря: День Героев Отечества; 12 декабря: День 

Конституции Российской Федерации; 31 декабря: Новый год. 
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2.4. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  
2.4.1 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
На основании Положения «О порядке организации образовательной деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» все воспитанники с ОВЗ, 

поступающие в образовательную организацию, включаются в систему психолого-
педагогического сопровождения. 

Инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП ДО, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
Коррекционно-развивающая работа (далее КРР) объединяет комплекс мер по 

психолого- педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого- 
педагогическое ьобследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО 

осуществляют педагоги, педагог - психолог, учитель - логопед и другие 

квалифицированные специалисты. 
Задачи КРР на уровне ДО: 
-определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения программы и 

социализации в МБУ; 
-своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 
-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); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста;  
-содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 
-выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы;  
-реализация  комплекса  индивидуально  ориентированных  мер  по  ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
-КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов — психологической диагностики; на 

основании рекомендаций ППк. 
-КРР в МБУ 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 ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся. 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования. 
Программа коррекционной работы педагога – психолога предусматривает: 
-достижение уровня речевого развития, обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 
-выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 
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-реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 
снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения; 

-содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 
-своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом 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); 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителей (законным представителям). 
Коррекционно-развивающая работа педагога – психолога включает: 
-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие, 
-развитие высших психических функций; 
-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР, ЗПР; 
-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 
В ДОУ разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее –

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 
- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы; 
- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 
Коррекционно-развивающая работа в МБУ детском саду № 64 «Журавленок» 

реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их 

количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется 
организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяетсяс учетом его ООП на основе рекомендаций ПМПК. 
В МБУ детском саду № 64 «Журавленок» функционируют группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленностей. 
В группах компенсирующей направленности реализуются адаптированные основные 

образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
С воспитанниками, имеющими статус ОВЗ, посещающими группы 

общеразвивающей направленности реализуются адаптированные образовательные 

программы (АОП) в соответствии с нарушениями ребенка. 
В 2024-2025 учебном году МБУ дтский сад № 64 «Журавленок»  

посещают 29 детей с ОВЗ 
Нозологическая группа Кольчество детей Направленность группы 
ТНР 23 Компенсирующая 

5 Общеразвивающая (инклюзия) 
ЗПР 1 общеразвивающая (инклюзия) 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 
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Особенности развития детей с речевыми нарушениями ТНР 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 (Р.Е. 

Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).  
При первом уровне 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, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. 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.  
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики.  
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже 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 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все 10 части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования.  
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. 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. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
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Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи.  
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно- 
психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с ТНР имеет место 

задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших 

психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления.  
Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. Нарушенное 

речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех, 

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно- образной сферы мышления, без специально обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления.  
Детям с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с 

ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, 

прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  
Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ТНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Несовершенство коммуникативных умений, 

речевая инактивность препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, 

поскольку не обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи 

должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 

предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, 
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создание у детей с ТНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их 

речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению 

самостоятельных и инициативных высказываний.  
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом:  
• заменой звуков более простыми по артикуляции;  
• трудностями различения звуков;  
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную 

сформированность фонематического восприятия указывают затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи.  
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной категории 

детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п.  
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 
Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 
 И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 
 2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-
органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма.  
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-
органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 
 4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 
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дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

недостаточная познавательная активность нередко в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, 

витии психомоторных 

функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства 

ритма.  
Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила 

движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-
моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной 

обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

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

ЗПР церебрально-органического генеза. 
 В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

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

фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов. У детей с другими формами ЗПР 

выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. 

Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость 

мыслительных операций.  
Дети с ЗПР испытывают большие трудности при  выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 

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

мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 

простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 

затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий.  
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У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в 

неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при 

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

основе программы событий. Задержанный темп формирования мнестической 

деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. Эмоциональная сфера дошкольников 

с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям.  
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

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

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактеро-логических поведенческих реакций.  
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы заместители, почти не проявляют  

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

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. Недоразвитие речи носит системный характер.  
Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  
• низкая речевая активность;  
• бедность, недифференцированность словаря;  
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  
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• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 

годам: 
1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-
личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими 

детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и 

социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, 

произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и 

деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-
логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять 

существенные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования 

в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 
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3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет 

анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, владеет 

языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
4. Художественно-эстетическое развитие: 
а) музыкальное развитие: 
способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 
б) художественное развитие: 
ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 
использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 
5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), 

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-
моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. К концу данного возрастного этапа ребенок:  
-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью  
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  
-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  
-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
-различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

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

взрослого рассказывает по картинке;  
-составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
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-владеет простыми формами фонематического анализа;  
-использует различные виды интонационных конструкций;  
-выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  
-использует в ходе игры  различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  
-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  
-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от  
взрослого;  
-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  
-занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  
-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
-осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  
-имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  
-использует схему для ориентировки в пространстве;  
-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  
-может самостоятельно получать новую  информацию (задает экспериментирует);  
-в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  
-изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  
-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;знает основные цвета и их оттенки;  
-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  
-выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
-выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
-описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  
-самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования, 

вопросы  
  
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ТНР К 

концу данного возрастного этапа ребенок:  
-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
-усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  
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-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  
-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
-правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
-составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  
-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

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 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 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 и др.; 
-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 точное 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 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;  
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-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 и др.).  
2.4.2 Содержание коррекционно-развивающей работы: описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей и инклюзивного образования  
- Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 
КРР с обучающимися целевых групп в МБУ осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно- 
развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 
Для реализации коррекционно-образовательной программы в детском саду 

созданы необходимые условия: 
1. Наличие квалифицированных специалистов, осуществляющих образовательную 

деятельность с детьми с ОВЗ: воспитатель, учитель-логопед, педагог- психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, помощник воспитателя. 
2. Наличие оборудованных помещений – логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога отвечающие всем современным требованиям. 
3. Насыщенная развивающая предметно - пространственная среда логопедического 

кабинета, педагога-психолога, речевые уголки, уголки эмоций, уголки уединения в 

группах. В группах, кабинетах созданы условия для проведения коррекционно- 
развивающей работы с детьми. 

4. В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках 

которого осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах 

общеразвивающей направленности на протяжении всего периода их пребывания в 
детском саду. В ППк входят: воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. Комплексное изучение 

всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания 

образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей с ОВЗ. Учитель-логопед тесно 

взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение всего учебного года, по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
5. Специфика  организации  образовательного  процесса  и  коррекционно- 

развивающей работы с детьми. Осуществляется логопедическая, педагогическая, 

психологическая диагностика развития детей логопедом и педагогом-психологом. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 
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разделы: 
- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; 
- подвижные игры и пальчиковую гимнастику; индивидуальную работу по 

заданию учителя-логопеда и контроля над выполнением заданий; 
- индивидуальную работу и работу малыми группами по развитию неречевых 

психических функций. 
6. Особенности организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ отражаются в 

использовании специальных методов и приемов: 
- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности. 
- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. 
- Использование заданий с опорой на образцы. 
- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 
- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития 

детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью. 
- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей 
детей. 
- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

пошаговой инструкции, системы повторений, аналогий. 
- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы. 
7. Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом 

возрастных и психофизических особенностей детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Предметно- 
развивающая среда должна иметь коррекционную направленность, поэтому в ней 

присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, 

различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом 
индивидуально – дифференцированного подхода и лексической темы. При 

моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, постепенное усложнение 

материала). В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие 

воспитателя и специалистов детского сада. Имеется в наличии методическая литература, 

наглядные и учебные пособия, картотеки в помощь воспитателю, логопеду, педагогу-
психологу. Наличие медиатеки и видеотеки; использование ИКТ воспитателями, 

специалистами. 
8. Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-

педагогического сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты проводят для 
родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-
развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных мероприятий. 

Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с 

ОВЗ, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по 

развитию дошкольника. 
9. Взаимодействие со специалистами ГБОУ «Психолого-педагогический центр», 

медицинскими организациями. 
Содержание КРР на уровне ДОО. 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики.  
Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы.  
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  
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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.  

 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 201 

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 психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика 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.  
Цель консультирования состоит в расширении границ видения проблемной 

ситуации, помощи человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В 

условиях МБУ педагог-психолог, учитель-логопед осуществляют возрастно-
психологическое консультирование по вопросам психического и речевого развития 

ребенка.  
Задачи консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития.  
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;  
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-консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком.  
 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 

психологопедагогического 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.  
Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»  
В контексте ФГОС ДО деятельность, направленная на изменения во внутренней 

психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности по данному направлению становится не 

исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

202 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 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 не директивной деятельности воспитанников.  
Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психолого- 
педагогического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка.  
Направление «Психопрофилактика»  
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.  
Направление «Экспертная деятельность»  
Исследование характера влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка.  
Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для работы 

психолого- педагогической комиссии по сопровождению детей с ОВЗ.  
-- Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений.  
Направление «Организационно-методическая деятельность»  
Организационно-методическая работа специалистов МБУ осуществляется в 

следующих направлениях:  
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Создание организационно-методической и специальной документации, необходимой 

для осуществления работы:  
 оформление журналов консультативно-просветительской работы коррекционно- 

развивающей работы;  
 разработка и оформление мониторинга развития детей дошкольного возраста;  
 анализ и обработка диагностических данных;  
 разработка адаптированных образовательных программ (для детей с ОВЗ и 

детейинвалидов), посещающих общеразвивающие группы и индивидуальных 

образовательных программ для детей, посещающих компенсирующие группы;  
 разработка рекомендаций для родителей и педагогов;  
 оформление карт индивидуального развития ребенка;  
 разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований;  
 разработка анкет для родителей, педагогов.  
Аналитическая работа (обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для педагогов и родителей, составление планов, отчетов, оформление карт 

детей, представлений)  
Профессиональное самообразование (посещение конференций, семинаров в целях 

203 самообразования и обмена опытом, анализ литературы, интернет ресурсов по 

проблемам развития и воспитания детей).  
Составление рабочих программ.  
Повышение квалификации, аттестация. Разработка авторских программ. 

Оформление и оснащение специализированных кабинетов:  
-приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих программ;  
-изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала и пр.  
Работа в рамках ППк 

Целью психолого-педагогического сопровождения в МБУ детский сад № 64 

«Журавленок» является создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

психолого- педагогические условия для коррекции нарушений в развитии детей, в 

освоении образовательной программы и достижение ими целевых ориентиров 

дошкольного образования необходимых для успешного перехода на уровень начального 

общего образования.  
Координирует данный процесс психолого-педагогический консилиум, который 

является формой взаимодействия администрации и педагогических работников детского 

сада, осуществляющих образовательную деятельность, с целью обеспечения комплексной 

специализированной помощи детям с ОВЗ. Функционирует психолого-педагогический 

консилиум, на основании приказа руководителя. В состав ПП входят специалисты:  

учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре. В своей деятельности ППк руководствуется 

приказом заведующего, «Положением о психолого-педагогическом консилиуме», 

договором между детским садом и родителями, договором с городской ПМПК.  
ППк осуществляет свою деятельность в тесной взаимосвязи с родителями 

воспитанников и выполняет следующие функции:  
-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; разработка 

рекомендаций для педагогов и родителей по организации психолого-  
-педагогического сопровождения обучающихся;  
-консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания 
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психолого- педагогической помощи и создания специальных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ;  
-контроль за выполнением рекомендаций ППк.  
ППк проходит в формате плановых и внеплановых заседаний, на которых 

рассматриваются актуальные вопросы индивидуального развития воспитанников, 

отмечается динамика, осуществляется корректировка индивидуальных и адаптированных 

образовательных программ, осуществляется взаимодействие всех воспитателей и 

специалистов.  
Работа с воспитанниками включает:  
-плановую и углубленную психолого-педагогическую диагностику (3 раза в год: в 

сентябре, январе, мае) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. По 

данным обследованиям составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются 

рекомендации по развитию, воспитанию и обучению ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми 

специалистами, работающими с ребенком.  
-разработку, реализацию и корректировку (при необходимости) адаптированных 

образовательных программ.  
-индивидуальную диагностическую, коррекционно-развивающую работу с детьми 

по запросам воспитателей, родителей.  
-коррекцию коммуникативной и познавательной сфер ребенка.  
Работа с педагогами заключается в:  
-повышении уровня педагогической и психологической грамотности;  
-разработке рекомендаций по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года);  
-посещении занятий и осуществлении их психолого-педагогического анализа (в 

течение года); разработке рекомендаций;  
-индивидуальном консультировании по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам);  
-организации семинаров, практикумов, психологических тренингов с 

педагогическим коллективом;  
-психолого-педагогическом сопровождении и квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ.  
Работа с родителями включает:  
-индивидуальное консультирование;  
-диагностику  социальной  ситуации  семейных,  детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу);  
-просветительскую работу среди родителей.  
Условия обеспечения психолого-педагогического сопровождения включают:  
-дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей);  
-психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса, учёт индивидуальных особенностей ребёнка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима);  
-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, комплексное воздействие на детей, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях);  
-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм).  
Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
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Реализация деятельности логопедической службы и психологической службы, 

осуществляется:  
-в соответствии с учебным планом;  
-в совместной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и детей; 

воспитателя и детей;  
-самостоятельной деятельности детей; - совместной деятельности с семьей.  
В группах компенсирующей направленности: 
 АОП ДО – разрабатывается в соответствии ФГОС ДО с учетом ФОП ДО, 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО) для детей одной нозологии, посещающих группы компенсирующей 

направленности (если в МДОУ обучаются дети с ОВЗ нескольких категорий, 

разрабатываются отдельные АОП ДО для каждой нозологической группы 

воспитанников); 
• ИМППС – разрабатывается на основе рекомендаций ППк с учётом особенностей 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей ребенка, может быть включен в индивидуальную программу 

коррекционной работы; 
• индивидуальный учебный план обучающегося – может быть включен в ИМППС, 

индивидуальную программу коррекционной работы; 
• индивидуальная программа коррекционной работы (для детей с ТМНР, ТНР, 

нарушениями слуха) (далее – ИПКР)  / индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа  (для детей с РАС, ЗПР) (далее – ИКРП) / индивидуальная программа развития 

(для детей с УО) (далее – ИПР) / программа индивидуального сопровождения (для детей с 

нарушениями зрения) (далее – ПИС) / индивидуальная образовательная программа  (для 

детей с НОДА) (далее – ИОП)– разрабатывается для каждого ребенка с ОВЗ, 

посещающего группу компенсирующей направленности, с учётом особенностей его 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей на основе рекомендаций ПМПК и ППк; 
• карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение. 
В группах общеразвивающей направленности, в работе с детьми с ОВЗ (инклюзия): 
 • образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

детей с ОВЗ – разрабатывается в соответствии ФГОС ДО с учетом ФАОП ДО для ребенка 

с ОВЗ или группы детей одной нозологии, осваивающих ООП ДО в условиях инклюзии, с 

подробным описанием условий и содержания КРР  (если в МДОУ в условиях инклюзии 

обучаются дети с ОВЗ нескольких категорий, разрабатываются отдельные 

образовательные программы дошкольного образования, адаптированные для детей с ОВЗ, 

для каждой нозологической группы воспитанников); 
• ИМППС – разрабатывается на основе рекомендаций ППк с учётом особенностей 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей ребенка; 
• индивидуальный учебный план обучающегося – может быть включен в ИМППС; 
• карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение; 
• план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий – 

разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО с учетом ФАОП ДО на основе перечня 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (Приложение № 4), может 

быть включен в ИМППС. 
Внутренний механизм взаимодействия:  
Диагностическое направление: Три раза в год специалисты ДОУ: учитель-логопед; 

воспитатели, педагог-психолог; музыкальный руководитель; инструктор по физической 
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культуре проводят обследование детей с целью выявления уровня психофизического и 

речевого развития каждого воспитанника с ОВЗ.  
Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.  
В начале года – для определения уровня речевого и интеллектуального развития и 

степени сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей 

возрастной группы; для определения уровня психофизического развития. Кроме этого, 

собираются анамнестические медицинские сведения и о раннем развитии ребенка, 

изучаются условия воспитания в семье.  
В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки 

правильности выбора методов и содержания коррекционной работы и корректировки 

индивидуальных программ развития на каждого ребенка.  
В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для 

составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка.  
Задачи диагностики:  
-раннее выявление отклонений в развитии детей с ОВЗ;  
-выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения;  
-выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка  

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

коррекционных мероприятий с детьми;  
-определение оптимального педагогического маршрута и обеспечение 

индивидуального сопровождения каждого ребенка;  
-оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  
-организация коррекционной работы с родителями и детьми. Результаты 

диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в семье 

анализируются на заседании психолого-педагогического консилиума ДОУ (ППк). Такой 

подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать 

подгруппы детей для проведения коррекционной работы. По данным обследованиям 

составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для 

выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей.  
Внешний механизм взаимодействия:  
Социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсам (организациями различных ведомств, 

общественными организациями).  
Социальное партнерство включает:  
-сотрудничество МБУ с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения детей с 

ОВЗ (ДОУ с компенсирующими группами, МОУ СОШ; педиатрическое отделение 

поликлиники),  
-сотрудничество ДОУ с родительской общественностью.  
С момента поступления детей с ОВЗ в учреждение, с их семьями ведется тесная 

работа по разработанному и действующему «Алгоритму действий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение»  
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1-й этап: проводится первичная встреча с семьей с целью знакомства и сбора 

информации о развитии ребенка, выяснения образовательного запроса со стороны 

родителей. В работу с детьми данной категории включаются сотрудники 

образовательного учреждения, администрация и специалисты МБУ, которые 

способствуют созданию условий и благоприятного микроклимата, для облегчения 

адаптации детей с ОВЗ, их успешной социализации. Осуществляют индивидуальный 

подход к детям при организации воспитательно-образовательного процесса. Воспитатели 

и специалисты проводят беседы с родителями, консультации, дают рекомендации, советы 

для оптимального развития и адаптации детей в обществе, а также оказание помощи всем 

членам семей, воспитывающих этих детей. Администрация, в свою очередь, заключает 

договоры о взаимоотношениях между МБУ и родителями (законными представителями), а 

в дальнейшем способствует созданию специальных условий, предполагающих 

формирование адаптированной образовательной среды. Медработник осуществляет 

контроль за адаптацией детей с ОВЗ, к условиям МБУ.  
2-й этап: осуществляется углубленное психолого-педагогическое обследование всех 

сфер деятельности детей данной категории, эмоционально-волевой сферы, высших 

психических функций, речевого развития, интеллектуального развития. Результаты 

данного обследования выносятся на ППк учреждения с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. Корректировка содержания индивидуального 

образовательного маршрута осуществляется на основе результатов промежуточной 

диагностики, вносятся изменения и дополнения для конкретного ребенка с ОВЗ.  
3-й этап: по итогам реализации индивидуального образовательного маршрута в 

рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) проводится анализ итоговой 

диагностики различных сфер развития ребенка, обосновываются внесение корректировок, 

формулируются рекомендации с целью обеспечения преемственности в процессе 

индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ специалистами на следующем этапе его 

воспитания и обучения. А также проводятся итоговая встреча с родителями (законными 

представителями) для определения дальнейших форм работы с ребенком, педагогами и 

специалистами МБУ даются рекомендации, советы, консультации, памятки.  
В МБУ ДС № 64 «Журавленок», разрабатывается индивидуальная программа 

сопровождения детей инвалидов, которая составляется на основе индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида. ИМППС – разрабатывается на основе 

рекомендаций ППк с учётом особенностей психофизического развития, особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей ребенка; 
• индивидуальный учебный план обучающегося – может быть включен в ИМППС; 
• карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение; 
• план реализации мероприятий ИПРА. 
Оптимальный вариант разработки индивидуальной образовательной программы для 

детей-инвалидов составляет один год. Корректировка содержания индивидуальной 

образовательной программы для детей-инвалидов осуществляется на основе результатов 

промежуточной диагностики. 
Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

Педагог-психолог 

Диагностический 

инструментарий 
Уровень умственного развития детей: Комплексная методика 

Стребелевой Е.А.  
Исследование эмоционального состояния дошкольников: Тест 

тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.  
Исследование личностной сферы дошкольников: Методика изучения 
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уровня самооценки А.В. Щур «Лесенка».  
Исследование социально-коммуникативного развития дошкольников:  
Методика «Рукавички» Г. Л. Цукерман 
1. Предпосылки личностных УУД: 
1.1. Методика самооценки «Дерево» (Дж. И Д. Лампен, модификация Л.П. 

Пономаренко); 
1.2. Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова); 
1.3. Методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова, модификация А.М. 

Прихожан); 
1.4. Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа); 
1.5. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 
2. Предпосылки познавательных УУД: 
2.1. Выявление степени развития структурных зрительно-моторных 

функций(«Зрительно-моторный гештальт-тест» Л. Бендер); 
2.2. Исследование способностей воспринимать абстрактные формы 

(прогрессивные матрицы Дж. Равена (цветные); 
2.3. Тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс, модифицированный 

иадаптированный вариант CAP Туник Е. Е., 2 части): 
2.3.1 Тест дивергентного мышления (тест для детей); 
2.3.2. Шкала Вильямса (опросник для педагогов). 
 
3. Предпосылки регулятивных УУД: 
3.1. Исследование особенностей внимания, работоспособности (Тест 

Тулуз-Пьерона). 
4. Предпосылки коммуникативных УУД: 
4.1. Методика «Картинки» (по Е.О. Смирновой); 
4.2. Методика «Изучение коммуникативных умений» (Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина). 
5.Уровень умственного развития детей: Комплексная методика 

Стребелевой Е.А. 
6.Исследование эмоционального состояния дошкольников: Тест 

тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 
7.Исследование личностной сферы дошкольников: Методика изучения 

уровня самооценки А.В. Щур «Лесенка». 
8.Исследование социально-коммуникативного развития дошкольников:  
9.Методика«Рукавички» Г. Л. Цукерман 

Перечень методов  Музыкотерапия, хромотерапия или цветотерапия, рефлексотерапия, 

куклотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, психогимнастика, технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка  
Программы 1. Программа для детей с ТНР:  

-Коррекционно-развивающая программа для детей, имеющих проблемы с 

речью и эмоциональной стабильностью «Погружение в сказку», Н.  
Погоносова, Спб, 2000г.  
2. Программы для обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 

образовательных программ, развитии, социальной адаптации  
-Программа «Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников» 

А.В. Уханова  
3. Программа для часто болеющих детей.  
-Шипицина Л.М. и др.  Основы коммуникации. Программа развития 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками СПб.:  
Образование  
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Проведение групповых ииндивидуальных коррекционных занятий 
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей детей в 

соответствии с их возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: категории детей 

с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых 

характеристик групп общеразвивающей и компенсирующей направленности; требований 
СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению 

как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных 

задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом). 
Количество, продолжительность и формы организации таких занятий определяются 

4. Программа для одаренных обучающиеся  
-Дьячкова М. А. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей в образовательных учреждениях: учебное пособие. – Екатеринбург:  
Издательско-полиграфическое предприятие «Макс-Инфо», 2015. – 178 с. 

Перечень 

методическ

их пособий 

1.Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие и адаптирующие игры СПб.:«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 
2.Дубровина И.В. и др. Руководство практического психолога: 

Готовность к школе: развивающие программы М.: Издательский центр 

«Академия» 
3.Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем. Комплексные 

занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 

3-4 лет М.: АРКТИ 
4.Ильина М.В. Развитие вербального воображения М.: Книголюб 
5. Ильина М.Н. и др. Тесты для детей, сборник тестов и 
развивающих упражнений СПб.: «Дельта» 

6.Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми М.: 

Книголюб 
7.Лютова Е.К.,Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: 
Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми М.: Генезис 
8. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми СПб.: ООО Издательство«Речь» 
9.Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми 

СПб.: Речь 
10. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: 

Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений М.: 

АРКТИ 
11. Морозова Л.П. Психология. Занимательные материалы. 

Подготовительная группа Волгоград: ИТД «Корифей» 
12.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации. Индивидуальные занятия, игры, упражнения М. Книголюб 
13. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе. Коррекционно-развивающие занятия М.:АРКТИ 
14. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно- 
развивающие занятия для детей 5- 8 лет М.: АРКТИ 
15. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические 

игры и упражнения: Практическое пособие. Часть 4. М.: Генезис 
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с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста 

детей и других значимых характеристик группы общеразвивающей и компенсирующей 

направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной образовательной 

программы дошкольного образования; рекомендаций специальных образовательных 

программ. 
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ. 
В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы, которые предполагают выбор смысловой темы, раскрытие 

которой осуществляется в разных видах деятельности.  
Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 

значимостью, интересами и потребностями детей в группе.  
2.4.3 Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождение 

детей различных категорий целевых групп обучающихся  
В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения:  
1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. Деятельность 

Учреждения при работе с данной категорией направлена на развитие личности ребенка, 

раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития. В этой 

связи психологопедагогическое сопровождение этой группы предполагает сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, психодиагностику, 

психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной 

среды, психологическое консультирование и просвещение субъектов образовательного 

процесса, коррекционно-развивающую работу, а также психопрофилактику.  
Важное значение в реализации компетентностного подхода действующих ФГОС ДО 

приобретает психолого-педагогическое сопровождение формирования личностных 

результатов освоения Программы, в том числе предпосылок универсальных учебных 

действий, их использования в познавательной и социальной практике, организации 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, овладении навыками проектной и 

социальной деятельности. При этом реализация развивающих психолого-педагогических 

программ является важным условием развития предметных и личностных 

образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, внимания, мышления, 

воображения), эмоциональноволевой сферы, интеллекта (вербального, невербального, 

социального, эмоционального), личностного развития, овладения организационными 

навыками, умением проектировать и создавать. Профилактические психолого-
педагогические программы будут содействовать формированию толерантности, 

коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного общения, успешной адаптации к 

новым ступеням образования.   
2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями:  

• с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов в Учреждении включает:  
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА);  
-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и детей инвалидов;  
-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой группы детей в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными особенностями каждого ребенка;  



94 
 

 

 

-обеспечение дифференцированных условий образования: – оптимальный режим 

учебных нагрузок; – вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; – 
коррекционная направленность воспитательно-образовательного процесса; - 
адаптированность развивающей предметно-пространственной среды под особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ; – учет индивидуальных особенностей ребенка; 
– соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ, в том числе 

инвалидностью образовательной программы дошкольного образования;  
-использование современных специальных педагогических технологий, методов и 

приемов работы, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности;  
-организация коррекционных групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.  
• часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребенком в посещении 

МБУ. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после 

заболевания и(или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного 

ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности — сюжетно-
ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации.  
Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: коррекция 

(развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных 

процессов; снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. ФОП Включение часто болеющих детей в 

программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций 

ПИК по результатам психологической и педагогической диагностики.  
• одаренные обучающиеся. Направленность КРР с одаренными обучающимися на 
дошкольном уровне образования: определение вида одаренности, интеллектуальных и 

личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в МАОУ, 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 
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отношений с людьми, миром и самим собой; формирование коммуникативных навыков и 

развитие эмоциональной устойчивости; организация предметно-развивающей, 

обогащённой образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития 

различных видов способностей и одаренности.  
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке;  
4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке. Основные этапы работы детского сада по выявлению 

неблагополучия и сопровождения семьи:  
1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации;  
2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 

неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни 

и здоровью;  
3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не 

терпит отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка 

семьи:  
•либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль,  
•либо передача сведений о семье в муниципальные органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  
-отдел по делам несовершеннолетних (ОДН ОП УМВД) по Автозаводскому району;  
-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Автозаводского района 

(КДН);  
-ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» отделение Автозаводского района  
-Отдел реализации опеки и попечительства на территории Автозаводского района 

г.о. Тольятти;  
- учреждения здравоохранения.  
4этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического 

сопровождения семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению 

социально опасных ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной 

ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 

поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).  
5этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации 

взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по принятию мер 

к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего.  
5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). проявляющие 

комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный 

уровень притязаний).  
Категория детей, которая требует особого внимания со стороны педагогов, 

воспитателей и других специалистов. К ним относятся дети, проявляющие выраженные 

факторы риска негативных проявлений, педагогически запущенные дети.  
Дети группы риска представляют собой одну из наименее защищённых групп детей, 

которые в силу определённых обстоятельств своей жизни более других подвержены 

негативным внешним воздействиям со стороны общества.  
Причины попадания обучающихся в "группу риска": неблагополучие в семье; низкий 

материальный уровень и плохие условия проживания; низкий образовательный и 
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культурный уровень родителей; неправильное отношение и ошибки в воспитании, 

отрицание самоценности ребенка; педагогическая запущенность ребенка.  
Поэтому одно из важных направлений воспитательной работы Учреждения – 

профилактика правонарушений, дивантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в 

детской среде, а так же раннего семейного неблагополучия.  
Социальная работа с детьми «группы риска» должна носить комплексный характер. 

Она должна разворачиваться во всех формах социальной, педагогической и 

психологической помощи.  
Работа с детьми в группе риска должна строиться с учётом причин дезадаптации и 

девиации, их психологических особенностей и основываться на уважении ребёнка, 

принятии его таким, какой он есть. Важнейшим условием успешности работы с детьми 

группы риска является включение таких детей в систему новых отношений, которые 

должны строиться на 
215 

основе коллективной и общественно-полезной деятельности, а 

также при обязательной поддержке семьи.  
Основная цель профилактической работы – защита ребенка, его жизни, достоинства, 

права на развитие в меняющихся условиях социальной реальности. Принципы работы с 

детьми группы риска формулируются следующим образом:  
-создание атмосферы доверительности отношений «педагог – ребенок»;  
-подключение к процессу реабилитации ребенка всех субъектов государственной 

системы социальной поддержки и защиты детства (органы социальной защиты населения,  
образования, охраны общественного порядка, здравоохранения); -тесное 

взаимодействие с семьей ребенка. Формы работы:  
-индивидуальные профилактические беседы;  
-индивидуальное консультирование родителей (законных представителей).  
Образовательно-профилактическая деятельность включает в себя и организацию для 

детей занятий по интересам (через дополнительную систему образования кружковую 

работу и т.д.). Обучающиеся вовлекаются в кружки и секции.  
Работа с родителями Законными представителями). Ведется активная работа по 

выявлению семей, не занимающихся воспитанием своих детей, асоциальных семей и т.д. 

Проводятся беседы как индивидуально, так и на родительских собраниях. Посещение на 

дому семей группы риска и детей сирот и оставшихся без попечения родителей.  
 
 

Направленность КРР с обучающимися 
Целевые группы 

обучающихся  
Направленность КРР  

нормотипичные дети с 

нормативным кризисом 

развития  

• предупреждение и профилактика нарушений;  
• полноценное проживание возраста и развитие 
способностей ребенка;  
• создание условий для успешной адаптации и 
успешной подготовки к школьному обучению  

обучающиеся с ОВЗ и 

дети-инвалиды  
• предупреждение вторичных биологических и социальных 
отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся;  
• коррекция нарушений психического и физического 
развития средствами  коррекционной  педагогики, 

 специальной психологии и медицины;   
• формирование у обучающихся механизмов компенсации 
дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том 

числе с использованием ассистивных технологий  
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дети, находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением, в том числе 

часто болеющие дети)  

• коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, 
эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов;  
• снижение  тревожности;  помощь  в 
разрешении поведенческих проблем;  
• создание условий для успешной социализации, 
 оптимизация межличностного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками   
одаренные обучающиеся  • 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 МДОУ, так и в условиях 

семенного воспитания;    
• создание  атмосферы  доброжелательности, заботы и 
уважения  по  отношению  к  ребёнку, обстановки, 

формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности;  
• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 
развитие его индивидуальных способностей и творческого 

потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой;  
• формирование коммуникативных навыков и развитие 
эмоциональной устойчивости;  
• организация предметно-развивающей, обогащённой 

образовательной среды в условиях МДОУ, благоприятной для 

развития различных видов способностей и одаренности  

дети и (или) семьи, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, 

признанные таковыми в 

нормативно  
установленном порядке  

• создание  атмосферы  доброжелательности, заботы 

 и уважения  по  отношению  к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной 
значимости, поощряющей проявление его индивидуальности;  
• коррекция  (развитие)  социально-
коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы;   
• формирование  уверенного  поведения  и социальной 
успешности;  
• создание условий для успешной социализации, 
 оптимизация межличностного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками  

дети и (или) семьи, 

находящиеся в социально 

опасном положении  
(безнадзорные,  
беспризорные, склонные к 

бродяжничеству), 

признанные таковыми в 

нормативно  
установленном порядке  
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обучающиеся «группы 

риска»: проявляющие 

комплекс выраженных 

факторов риска 

негативных проявлений  
(импульсивность, 

агрессивность, 

неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) 

самооценка, завышенный 

уровень притязаний)  

 коррекция  (развитие)  социально-коммуникативной,  
 личностной, эмоционально-волевой сферы; 
 помощь в решении поведенческих проблем;   
 формирование  адекватных,  социально-приемлемых 
способов поведения.  

 

  
Основной формой взаимодействия педагогических работников, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся различных целевых групп в МБУ 

является ППк.  
  

Основные этапы психолого-педагогического сопровождения 
 Процесс психолого-педагогического сопровождения цикличен и предусматривает 

последовательную реализацию четырех этапов: диагностического, поисково-
вариативного, практико-действенного и аналитического (по Л.Н. Харавиной).  

  
Этапы организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

  
Этапы  Содержание деятельности  Сроки 

проведения   
диагностический  • выявление детей, нуждающихся в 

психологопедагогическом сопровождении;  
• оформление карт развития 
обучающихся, получающих психолого-
педагогическое сопровождение;  
• проведение комплексного обследования 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении;  
• выявление и изучение неблагоприятных 

факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды;  
• подготовка документов и направление на 
ППк; 
• обсуждение результатов комплексного  
обследования на заседании ППк;  
• подготовка коллегиального заключения 
ППк с указанием рекомендаций  по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  
• подготовка представлений ППк на 

обучающихся для предоставления на 

ПМПК (по необходимости)  

сентябрь,  
в течение года  
(в течение 10 

рабочих дней с 

момента  
выявления детей,  
нуждающихся в 

психолого- 
педагогическом 

сопровождении)  

поискововариативный   ведение карт  развития обучающихся, 
получающих психолого-педагогическое 

сопровождение;  
 составление и принятие АОП ДО, 

Сентябрь-
октябрь,  

в течение года   
(в течение 15 
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образовательных программ дошкольного 

образования, адаптированных для детей с 

ОВЗ (для детей с ОВЗ);  
 разработка ИМППС с включением 
индивидуальных учебных планов 

обучающихся;  разработка 

индивидуальных программ КРР (для детей с 

ОВЗ, посещающих группы  
 компенсирующей направленности);  
 оформление плана реализации 

мероприятий ИПРА (для детей-инвалидов);  
 разработка плана санитарно-
гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

(для часто болеющих детей и других 

категорий детей, нуждающихся в 

длительном лечении и проведении для них 

необходимого комплекса специальных 

лечебнооздоровительных мероприятий) 

(может быть включен в ИМППС)  

рабочих дней с 

момента  
выявления детей,  
нуждающихся в 

психолого- 
педагогическом 

сопровождении)  

практикодейственный  • ведение карт развития обучающихся, 

получающих психолого-педагогическое 

сопровождение;  
• реализация АОП ДО, образовательных 

программ дошкольного образования, 

адаптированных для детей с ОВЗ, 

индивидуальных программ КРР, ИМППС, 
плана реализации мероприятий ИПРА, 

плана санитарно-гигиенических, 

лечебнооздоровительных и 
профилактических мероприятий и 

процедур;  
• отслеживание динамики индивидуального 

прогресса обучающегося;  
•  создание образовательных условий 

необходимых каждому ребенку, 

прописанных в рекомендациях ППк / 

ПМПК, ИПРА, и детализированных в 

коллегиальном заключении ППк  

в течение года   
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аналитический  • ведение карт развития обучающихся, 
получающих психолого-педагогическое 

сопровождение;  
• анализ эффективности деятельности 

отдельных специалистов ППк и оценка 
эффективности психолого-педагогического 

сопровождения каждого ребенка в целом во 
всех его аспектах;  
• обсуждение результатов 

образовательной, воспитательной и 
коррекционной работы с обучающимися на 
заседании ППк;  
• проведение коррекции всех 

компонентов программы психолого-
педагогического сопровождения, дальнейшей 

деятельности всех специалистов психолого-
педагогического сопровождения на 

основании полученных результатов и 

дальнейшего прогноза динамики образования 

и социализации обучающегося  

май  

  
  

 
2.5. Комплексно – тематическое планирование. Традиции ДОО.  
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№
 

н
ед

ел
и

 Возраст Тема недели Содержание образовательной 
деятельности 

Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
 
 
 

1 

 
 

Группы раннего 

возраста 

Младшая группа 

 
 
 
 

«В мире книг и знаний». 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 
сверстниках; элементарными правилами 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах 
(расческа, полотенце, и оборудовании 

(«мой шкафчик», одежде («мои вещи»). 

1 сентября – День знаний. 
Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных 
фотографий, заранее 

принесенных из дома 

 
Средняя, старшая, 

подг. группы 

Встреча детей после лета. Знакомство 
с новыми детьми группы. Повторение 

правил общения друг  с другом и 
воспитателями. 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы. 
Составление книги правил из 

рисунков детей. 
 

2 
Группы раннего 
возраста 
Младшая группа 
Средняя, старшая, 
подг. группы 

 
Осень-собериха 

Формирование представлений о сборе 
Урожая (овощах, фруктах), о труде 

взрослых на огороде осенью 

Выставка «Сбор урожая» 

 
3 

Группы раннего 

возраста 
Младшая группа 

Средняя, старшая, 
подг. группы  

Осенняя пора, очей 

очарование 
Формирование представлений об 

осенних явлениях, о сборе урожая 

(овощах, фруктах), о труде взрослых на 
огороде осенью 

Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе 
отпечатков. 

 
 
 

4 

Группы раннего 

возраста 
Младшая группа 

Средняя, старшая, 
подг. группы  

 
 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

Продолжать знакомить детей с 

обстановкой в группе, расположением 

центров активности. Воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желания поддерживать 

порядок в группе. Формирование 

первичных представлений 
И положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим 

27 сентября – День дошкольного 
работника. 

Детский мастер-класс» Наведем 

порядок в группе» 

Индивидуально или парами дети 

демонстрируют умение навести 

порядок в уголках. 
Коллективная  аппликация 

(панно) «Наш любимый 
детский сад» 
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    Профессиям дошкольных работников, 
детскому саду как ближайшему социуму 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

Осенины Приобщение и формирование 

положительного отношений к 
музыкальному искусству 

1 октября – международный 

день музыки. Осенние 

музыкальные развлечения. 

Старшая, подг. 

группы 
2 Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 
Старшая, подг. 

группы 

Всемирный день 

животных 
Формирование представлений о 

домашних питомцах: внешний вид, 
строение, особенности покрова; 

элементарные правила посильной 

заботы о них (подкармливание, 
выгул) 

Составление единой композиции 
из игрушек народных промыслов 

и скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы»; 

обыгрывание и рассматривание. 
Чтение стихов и рассказов о 
животных стимулирование 

вопросов. 
Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и 

т.п. 

3 Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы Старшая, 
подг. группы 

Живи в гармонии с 

природой 
Формирование представлений о 

природе родного края 
Макет, выставка «Родной край» 

4 Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы, 
Старшая, подг. 

группы 

Я - человек «Мальчики и девочки» 
Рассматривание и сравнение внешнего 

вида мальчика и девочки Этикет 

общения девочек и мальчиков, любимые 

игрушки. 

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов для 

тематических уголков с учетом 

интересов мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», «Магазин 

одежды»). Сюжетно - ролевые 
игры. 
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5 

 
 
Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

 
 
 
 

Азбука здоровья 

Правила гигиены, формирование 
желания и умений умываться, Игры 

(пускание мыльных пузырей и мыльной 

пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) 

потешек и стихов по теме «Водичка- 
водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Дидактические игры 
«Лото» (по тематике). Игры в 

сенсорном уголке (центре). 

 
 
Старшая, подг. 

группы 

Формирование первичных 
представлений о профессии врача, ее 

социальной значимости и гуманной 

направленности (помогать больным 

восстанавливать здоровье, облегчать 
страдания) 

Оформление персональной 
выставки «Моя мама врач» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 
 

1 

 
 
Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

 
 

Мой дом, мой город 

Формирование элементарных 

представлений о своем доме, своей 

семье, своем районе (название улиц, 

адрес), о родном городе, чувства 

сопричастности к истории 
родного края 

Коллективная аппликация 
«Наш красивый город» 

 
Старшая, подг. 

группы 

Формирование общих представлений 

о родном городе (история, герб, 

памятные места), о своей стране (река 

Волга, Москва – столица России, 
российский флаг) 

4 ноября день народного 

единства. Составление альбома 
с символами России к Дню 

Народного единства. 

 
 

2 

 
 
Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

 
 

Рукотворный мир 

Формировать представления детей об 

окружающих нас предметах (из каких 

материалов сделаны), их назначении, 

способах обращения. Расширять 

кругозор детей; 
Развивать интерес к совместному со 

взрослыми и самостоятельному 

обследованию предметов; 
Воспитывать бережное отношение к 

Выставка поделок 
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    предметам.  

 
 
 

Старшая, подг. 

группы 

Продолжать обогащать представление 

детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека 

в быту, создающих комфорт. Развивать 

умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), 

классифицировать их. 
Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей. 

Выставка детского творчества 

 
3 

Группы раннего 
возраста 

Младшая, средняя 

группы Старшая, 

подг. группы 

 
Та волшебная страна 

словами добрыми полна 

Формирование представлений о 
формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и 
умения  устанавливать положительные 
взаимоотношения с людьми 

Этюды «Добрые пожелания». 

 
 

4 

Группы раннего 
возраста 

Младшая, средняя 

группы Старшая, 

подг. группы 

 
 
Вся семья вместе, так 

и душа на месте 

 
 
Воспитание чувства любви и уважения 

к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней 

Оформление выставки рисунков 
к Дню матери. Однодневный 

проект 
«Поздравление для мамы». 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при 
помощи ласковых слов. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 
Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя, 

старшая, подг. 
группы 

 
Все мы разные 

Формирование знаний об 

особенностях внешнего вида, различия 

и сходство во внешности со 
сверстниками и родителями; человека 

(взрослых и детей). 

Международный день инвалидов. 
Создание и презентация журнала 

«Я - человек» с детскими 

рассказами. 
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2 

 
Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя, 

 
 
Я имею право 

Продолжать формировать 
представление о семье как об островке 

безопасности, гаранте прав ребенка. 

Довести до сознания детей, что никто не 

имеет права обижать, бить, оскорблять 
другого человека, что все люди равны в 

своих правах. 

День конституции. Альбом с 
фотографиями «Я и моя семья» 

 
 

старшая, подг. 
группы 

 
 

Права и законы 

Формировать представление о мире, о 

странах мира, о детях, живущих в этих 

странах, о том, что у них общего и в чем 

различия, о России, о себе как о 

полноправных гражданах России. 

Укрепить понимание и осознание 
детьми своей индивидуальности и 

чувства собственного достоинства, 

уважения к мнению другого человека. 

Познакомить с Конвенцией ООН о 

правах ребенка. Формировать 

понимание того, что права принадлежат 

всем детям, они неотъемлемы и 

неделимы. 

Коллаж «Я имею право». 

  

 
 

3 

Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы Старшая, 

подг. группы 

 
 
Здравствуй, гостья 

зима! 

Формировать представление о Новом 

годе как веселом и добром празднике, 

как начале календарного года, 

формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки 

«Украшаем группу сами» 

(коллективный творческий 

проект). Конкурс украшений. 

 
4 

Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя, 

старшая, подг. 
группы 

 
Новый год у ворот! 

Выполнение заданий от Деда Мороза 
по украшению группы. 
Изготовление новогодних игрушек и 

поделок 

Выставка Новогодних игрушек 
(старинные и современные 
игрушки) – совместно с родителям 

Я
н

 2 Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя 

группы Старшая, 

Неделя вежливых слов Формирование представлений о 
формах и способах 

приветствий, 

Всемирный день «Спасибо». 
Этюды 
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  подг. группы  культуры поведения, 
Желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с 

людьми 

«Добрые пожелания». 

3 Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя 

группы  
Старшая, 
 подг. группы 

В гостях у сказки! Формирование целостной картины 
мира через чтение сказок. Развитие 

интереса и внимания к слов в 

литературном произведении. 
Постепенное приучение слушать 

сказки, запоминать небольшие и 
простые по содержанию сказки помогать 

детям, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Оформление выставки книг по 
темам «Умные книжки», 
«Волшебные сказки». 

 4 Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

Безопасные дороги Формирование представлений о 
разнообразных видах наземного 

транспорта, о труде водителя. 

Создание и презентация 

альбома «Городской 
транспорт» 

Старшая, подг. 

группы 
Формирование представлений о 

разных видах транспорта (наземный, 

водный, воздушный), о профессии 

водителя, летчика, о видах дорог 

(железная, автомобильная, 
проселочная и т.д.) 

Создание макета улицы города с 

разными видами транспорта для 

режиссерских игр. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя, 

старшая, подг. группы 

Лучики доброты Формирование элементарных 
представлений о том, что хорошо и 
что плохо (умение делиться 
игрушками, пожалеть сверстника, 
быть вежливым). Расширение навыков 
организованного поведения в детском 
саду (жить дружно, делиться 
игрушками, помогать друг  другу). 

День доброты. 
Совместная деятельность 
педагога с детьми 
«Путешествие в страну добрых 
и вежливых слов», 
«Дорогою добра». 

2 Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя, 

старшая, подг. 

группы 

Язык родной, словно 

реченька с водой. 
Продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством, с предметами 

декоративно- прикладного искусства и 

их назначением. Воспитывать интерес к 

русскому фольклору. Открыть новые 

возможности игрового отражения мира. 

Международный день родного 
языка. Итоговое мероприятие: 

выставка детских рисунков на 

тему «Народные сказки» 

3 Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

Защитники страны 

родной 
Традиции праздника и поздравлений 

мужчин, образ мужчины – защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 
внешнего вида, некоторые «типичные» 

мужские занятия; изготовление подарков 

папам (изделие из теста- вырезание 
формочками из пласта глины брелоков 

для сотовых телефонов, значков). 

Вручение подарков для пап. 

Оформление  фотовыставки 
«Наши папы». 

Старшая, подг. 

группы 
Формирование первичных 

представлений о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках  «малой»  и 
«большой» Родины, всех слабых людей; 

воспитание уважения к защитникам 

Отечества 

Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества» 

Спортивный праздник (для детей 

и пап, старших братьев). 
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 4 Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя, 

старшая, подг. 

группы 

Зима не даром злится Формировать знания о сезонных 
явлений природы, приспособлением 

растений и животных к изменяющимся 

условиям среды весной. обогащать 

представление детей о птицах, об образе 

жизни, особенностях строения и 

поведения. Уточнение представлений 
детей о последовательности весенних 
изменений в природе 

Народные игры» Масленица» 

М
а
р

т
 

1 Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя 

группы Старшая, 

подг. группы 

Мамин день Закреплять знания о профессиях мам и 
бабушек, труде женщин дома. 
Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться 
к женщинам. 
Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких людей 

добрыми делами. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Международный женский день 8 
марта. Изготовление подарков 

женщинам (мамам, бабушкам). 
Изготовление стенгазеты с 

поздравлениями 

 
 

2 

Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя 

группы Старшая, 

подг. группы 

Весна пришла Расширить представления о временах 
года, о признаках весны; сезонных 

изменениях в природе, одежде людей, 

(солнце светит ярко, бывают дожди, 

земля и вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, просыпаются 

деревья весной). Формировать 

представления о простейших связях в 

природе. Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 
видах художественной деятельности. 

Выставка рисунков 
«Первые весенние 

цветы». 



109  

 3 Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

группы 

 
Голубая планета 

Воспитание осознанного, бережного 
отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека 

Всемирный день водных 
ресурсов. 

Игра – путешествие «Моя 

планете Земля» 

 
 
 
 
 

4 

Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя, 

старшая, подг. 
группы 

Я б актером стать хотел Создать условия для развития 

творческой активности детей, 

участвующих в театральной 

деятельности. Совершенствовать 

артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а 

также их исполнительские умения. 

Способствовать овладению детьми 

некоторыми элементами художественно- 
образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 
Формировать опыт социальных 

навыков поведения, создавать условия 

для развития творческой активности. 

Познакомить детей с различными 
видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 
Развить у детей интерес к театральной 

игровой деятельности. 

День театра. Театральные 

постановки. 

  
 
1 

Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

Пернатые хозяева неба.  
Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека 

День птиц. Проектная 

деятельность совместно с 

родителями 
«Птицы» 

Старшая, подг. 

группы 
Создание альбома «Птицы 

нашего края» 
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А
п

р
ел

ь
 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

Будем здоровы Формирование представления детей о 
здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 
Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

День здоровья. Мероприятие – 
развлечение «В гости к 
Айболиту» 

 
 
Старшая, подг. 

группы 

 
 
Мир космоса 

 
Формирование представлений о 

космосе, космическом пространстве, 

Солнечной системе, спутнике Земли – 
Луне, о полетах человека в космос 

День космонавтики. Коллаж 

«Если очень захотеть, можно в 

космос полететь» (как стать  
космонавтом). Изготовление 

макета «Солнечная система». 

 
 

3 

 
 
Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы Старшая, 

подг. группы 

 
 
Книги наши друзья 

Формирование интереса и потребности 

в чтении (восприятие) книг. Расширение 

знаний детей о произведениях русского 

народного творчества; развивать умение 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок 

и песенок. 

Международный день книг. 

Организация выставки «Музей 

сказочных волшебных предметов» 

 Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя 

группы 

 Сформировать у детей понятие, что 
Наша планета – огромный шар, покрытый 
морями, океанами и 

День земли. выставка 
поделок Земля наш дом 
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Старшая, подг. 

Группы 

 

 
Земля наш общий дом. 

материками, окруженный слоем воздуха. 
Расширить знания детей об экосистемах, 

природно-климатических зонах, живой и 

неживой природе, явлениях природы, 

разнообразии видов растений и 

животных разных природных зон, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе 

(листопад, сокодвижение, зимняя 
спячка и т.д.). 

Итоговое мероприятие. 
Экологический конкурс поделок 

на тему «День Земли» 

 
 
5 

 
 
Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы Старшая, 

подг. группы 

 
 
Мои достижения 

Развитие ценностей здорового образа 

жизни. формировать представления о 

некоторых видах спорта; развивать 

саморегуляцию в двигательной сфере; 

воспитывать гордость за достижения в 

спорте нашей страны. 

Выставка «Мои спортивные 

достижения» 

М
а
й

 

1 Группы раннего 

возраста 
Младшая, средняя 

группы 

Май-кудрявый 

мальчуган 
Установление связей между 

изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с 
мячом, пускание корабликов, игры со 

скакалкой и т.д.). 

Коллективное коллажирование 
«Весенние первоцветы» 

  
 

Старшая, подг. 

группы 

 
 

День Победы 

 
 
Формирование представлений о ВОВ, о 

героических защитниках Родины, о 

видах вооружения нашей армии, о труде 

в годы войны 

Создание группового альбома 
«Имена Победы», составленного 

из семейных страниц об 

участниках войны рассказывание 

по странице альбома. 
Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» (совместно с 

родителями). 
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Группы раннего 

возраста 

Младшая, средняя 

группы  

Старшая, подг. 

группы 

 
 

Вот и стали мы на 

год взрослее 

 
 

Формирование элементарных 

представлений о росте и развитии детей. 

Прослушивание и исполнение 

песни «Вот какие мы большие» Е. 

Тимечевой. 
Игра « Возьми флажок» 
Загадывание и отгадывание 

загадок. 
Танец « У меня есть дружок». 

Викторина по сказкам. 
.Беседа о хороших словах. Танец 
в свободном движении. 

3 

 

Группы раннего 

возраста 

Младшая, средняя 

группы  
Старшая, подг. 

группы 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Незаметные соседи 

Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; знакомить с 

простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях; 
Развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных 

правил безопасного поведения; 

осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным 

ситуациям; 
Воспитывать навыки личной 

безопасности и чувство самосохранения. 

Досуг «Будем осторожны!» 

 
 
4 

 
Группы раннего 
возраста 
Младшая, средняя, 
старшая, подг. 

группы 

 
 
Приди, лето красное! 

Наблюдения на участке детского сада и 

во время прогулок с родителями. 

Знакомство с особенностями жизни 
птиц и животных в весенне-летний 

период и способами помощи 
человека природе Посадка растений на 

участке детского сада. 

День защиты детей. Праздник. 
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Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников 

и их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива. 
Для детей проводятся праздники (личные, групповые, общесадовские), спектакли с 

участием родителей; дети принимают участие в выставках, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. В детском саду проводятся досуги (музыкальные праздники и 

развлечения): 
 осенние развлечения; 
 новогодние праздники; 
 праздники, посвященные 8 марта; 
 развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 
- праздники, посвященные Дню космонавтики (12 апереля); 
- праздники, посвященные Дню Победы; 
- праздник, посвященный Дню России (12 июня); 
- праздник «Масленица»; 
- «День защиты детей»; 
- фольклорный праздник марте месяце «Народы Поволжья»; 
- тематический праздник «Я – гражданин Тольятти»; 
- тематический праздник «20 мая – день Волги» 
- праздники, посвященные выпуску детей в школу; 
 летние развлечения («День Нептуна», День защиты детей) и др. 
Одним из традиционных мероприятий является ежегодные Конкурсы чтецов. 
Для педагогов проводятся мероприятия по повышению профессионального 

мастерства: семинары, мастер- классы, тренинги и др. Педагоги – активные участники 

научных конференций и профессиональных конкурсов. 
Для родителей проводятся родительские собрания, праздники (родитель не как 

зритель, а как участник в подготовке и проведении праздника), консультации 
специалистов детского сада, организуются выставки совместного творчества, Дни 

открытых дверей. 
День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая 

предоставляет им возможность познакомиться с детским садом, его традициями, 

правилами, задачами воспитательно- образовательного процесса. Цель проведения 

данного мероприятия – установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их реализация. В нашем 

саду День открытых дверей проводится два раза в год. 
Поступление ребенка в детский сад является важным событием, как для родителей, 

так и для сотрудников. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся отношения 
между всеми ее участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей и 

коллектива детского сада. Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому 
саду стать более открытым для родителей и общественности. При организации и 

проведении Дня открытых дверей проводятся экологические акции, флешмобы и т.д. 
Не менее важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи укрепления 

и сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями являются: 
- проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов; 
- ежегодные  смотры-конкурсы  развивающей  предметно-пространственной  

среды участков и групп, на которых особое внимание конкурсная комиссия отводит на 

создание необходимых и безопасных условий для двигательной активности детей; 
- ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты», «Юный гимнаст», «Солнечный ориентир» и др. 
Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия, предполагающие 

активное непосредственное участие родителей воспитанников в воспитательно-
образовательном процессе – совместные социально-педагогические акции 
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природоохранного характера «Помоги птицам зимой», «Наш зеленый детском саду 

решается через проведение смотров-конкурсов, которые стали традицией. Это смотр 

готовности групп к учебному году, смотр- конкурс зимних участков, огородов на окошке, 

смотр- конкурс уголков безопасности, конкурс на лучший летний участок детского сада» 

и др. ФГОС ДО предъявляет особые требования к условиям реализации Программы. 

Задача создания необходимых условий для всестороннего развития личности 

воспитанников. 
Календарный план воспитательной работы является единым для всего МБУ 
Наряду с Федеральным календарным планом воспитательной работы включает 

мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 
Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в МБУ 
Январь: 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима), календарный план 

воспитательной работы День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 
Февраль: |2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 8 февраля: День российской науки; 15 

февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 21 февраля: Международный день родного языка, 23 февраля: День защитника 

Отечества. 
Март: 8 марта: Международный женский день;18 марта: День воссоединения Крыма 

с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 12 апреля: День космонавтики; 
Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 19 мая: День детских 

общественных организаций России; 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь:1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 12 августа: День физкультурника; 22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации; 27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 1 сентября: День знаний; 3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день 
распространения грамотности; 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 
Октябрь: октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; Третье воскресенье 

октября: День отца в России. 
Ноябрь: 4 ноября: День народного единства; 8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

последнее воскресенье ноября: День матери в России; 30 ноября: День Государственного 

герба Российской Федерации. 
Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 3 декабря: 

Международный день художника, 9 декабря: День Героев Отечества; 12 декабря: День 

Конституции Российской Федерации; 31 декабря: Новый год. 
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3. Организационный раздел. 
3.1 Обязательная часть. 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

разрабатываются соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное 

образование и других обучающихся. 
Организуется системы взаимодействия и поддержки образовательной организации 

со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при 

его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого 

условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, кадровое 

обеспечение. 
Материально – техническое обеспечение 

Технические средства 

1. Компьютер -1  
2. Принтер -1 
3. Телевизор -1 
4. Магнитофон - 1 

Предметы мебели 

1. Шкаф для методической литературы - 1  
2. Шкаф для дидактических игр и игрушек - 1  
3. Шкаф для методических разработок и документации – 1 
4. Шкаф для материалов по продуктивной деятельности -1  
5. Стол детский – 6 
6. Стул детский – 10 
7. Стул взрослый – 1 
8. Стол рабочий - 1  
9. Стул рабочий – 1 
10. Кресло для релаксации – 1 
11. Диван детский для релаксации - 1 

Дополнительные средства 

1. Ковер напольный -1  
 

Перечень оборудования кабинета педагога- психолога 
№ 
п/п 

 Кол-во 
 

Диагностические комплекты 
1 Диагностический материал 2-3 года Е.А. Стребелевой (диагностический ящик).  С 2х лет 
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2 Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. Стребелевой 

(диагностический ящик). 
 С 2-7 лет 

Материал для продуктивной деятельности 
1 Цветные карандаши 25 
2 Простые карандаши 5 
3 технический материал (цветные бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластелин, акварельные краски, 

альбомные листы различного формата 

По 5  

Игровой материал 
1 вспомогательный материал (набор объемных геометрических форм) 1-2 
2 Кубик (коробки форм) 1 
3 Шар (коробки форм) 1 
4 Пирамидка «Радуга» 1 
5 Конструктор транспорт 1 
6 Вспомогательный материал (набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы 

(геометрические, неправильные, абстрактные фигуры) 
2-3 

7 Мелкодетальный конструктор 1 
8 Несколько атрибутов основных сюжетно-ролевых игр и предметов-заменителей 4-5 
9 Маски оппозиционных героев известных детям сказок 10-15 
10 Простые детские музыкальные инструменты,  яркие игрушки по принципу половой 

дифференциации 
7-10 

11 Яркие игрушки по принципу половой дифференциации 2-3 
12 Мячи разного размера и фактуры (надувной, набивной, резиновый) 2-3 
13 Скакалка либо небольшая плетеная веревка 1 
14 Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при произведении 

определенных операций 
5-10 

15 Детские книги, книги-раскраски, детские комиксы и журналы 10 
17 Вспомогательный материал (распечатки с играми и упражнениями для занятий с 

детьми в домашних условиях) 
 4 

19 Информационные материалы о смежных специалистах и специализированных 

детских учреждениях 
 1 

20 Интерактивные игрушки (машинки, куклы). 4 
21 Игровой набор посуды 1 

Аудио, видео кассеты и диски 
1.  Аудио запись детских песен. Автор Железнова Е. 1 
2.  Аудиозапись для релаксации 1 
3.  Инструментальная музыка 1 
4.  Аудио сказки «Мои первые сказки» 1 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
№ 
п/п 

Наименование 

Методические пособия 
1 Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми» -М: Книголюб, 2005 – 64 с 
2 Ганичева И.В. «Телесно- ориентированные подходы к психокорреционной развивающей работе с 

детьми 5-6 лет» - М: Книголюб, 2004 – 144с 
3 Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми» - М: Книголюб, 2004 – 56с 
4 Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» - СПб: Речь, 2011 – 

190 с 
5 Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» - М: сфера, 2005 – 96 с 
6 Михеева А.Г. «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 2-3 лет – СПб: Речь, М: 

Сфера, 2012 – 96 с» 
7 Мухина В.С. «Возрастная психология» - М: Издательский центр «Академия», 2003 – 456с. 
8 Практическая психодиагностика (методики и тесты) – М: Изд-кий дом БАХРАМ, 2000 – 670с 
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9 Развивающие игры для детей от 1 до 3 лет/под ред. Бондаренко Е.А. – М: АСТ, Донецк, 2005 – 159 с 
10 Степанова В.Н. «Господин Биант и его друзья» - Тольятти: ООО «Типография «Лада-

Принт» 2014 – 192 с. 
11 Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры СПб.:«ДЕТСТВО- ПРЕСС» 
12 Дубровина И.В. и др. Руководство практического психолога: Готовность к школе: 

развивающие программы М.: Издательский центр «Академия» 
13 Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем. Комплексные занятия для развития 

восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 лет М.: АРКТИ 
14 Ильина М.В. Развитие вербального воображения М.: Книголюб 
15 Ильина М.Н. и др. Тесты для детей, сборник тестов и развивающих упражнений

 СПб.: «Дельта» 
16 Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми М.: Книголюб 
17 Лютова Е.К.,Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми М.: Генезис 
18 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми СПб.: 

ООО Издательство«Речь» 
19 Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми СПб.: Речь 
20 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: Пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений М.: АРКТИ 
21 Морозова Л.П. Психология. Занимательные материалы. Подготовительная группа 

Волгоград: ИТД «Корифей» 
22 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации. Индивидуальные 

занятия, игры, упражнения М. Книголюб 
23  Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно-развивающие занятия М.:АРКТИ 
24 Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно- развивающие занятия 

для детей 5- 8 лет М.: АРКТИ 
25 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие. Часть 4. М.: Генезис 
Наглядно- дидактические пособия 
1 Дидактическая игра «Кто в домике живет?». 
2 Дидактическая игра «Назови одним словом». 
3 Дидактическая игра «Противоположности». 
4 Дидактическая игра «Парочки». 
5 Дидактическая игра «Что бастре, кто сильнее?» 
6 Развивающая игра «Для умников и умниц» 
7 Игра – занятие «Поиграй-ка» 
8 Развивающая игра «Запоминай-ка» 
9 Развивающая игра «Четвертый лишний» 
10 Развивающая игра «Найди такой же» 
11 Занятия с детьми от 2 до 3 лет «Времена года» Денисова Д., Мозаика Синтез Москва, 2010, 9с. 
12 Для занятий с детьми от 1 до 2 лет «Мой дом» Денисова Д., Мозаика Синтез Москва, 2010, 9с. 
13 «Это может ваш малыш», наклей картинку, занятия с детьми от 1 до 3 лет, Янушко Е.А., Мозаика 

Синтез Москва, 2010, 9с. 
14 «Это может ваш малыш», времена года, занятия с детьми от 1 до 3 лет, Янушко Е.А., Мозаика 

Синтез Москва, 2010, 9с. 
15 «Это может ваш малыш», пластилиновые прятки, занятия с детьми от 1 до 3 лет, Янушко Е.А., 

Мозаика Синтез Москва, 2010, 9с. 
Коррекционно – развивающие программы 
1 Программа цикла коррекционно-развивающих занятий с детьми в младшей группе. Шарохина В.Л. 
2 Коррекционно-развивающая программа «Страна понимания». Автор: педагог- психолог Губер Т.В. 
3 Программа коррекции и развития познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста 

Составитель программы: Е.Е. Степанова, педагог-психолог. 
4 Психолого-педагогическая развивающая программа для детей 5-6 лет «Как Муравьишка в школу 

спешил» Авторы: Воробьева Н.Б., Казакова Е.О. 
5 Коррекционно-развивающая программа для детей, имеющих проблемы с речью и 

эмоциональной стабильностью «Погружение в сказку», Н. Погоносова, Спб, 2000г. 
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6 Программы для обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 
программ, развитии, социальной адаптации 

7 Программа «Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников» А.В. Уханова  
8 Программа для часто болеющих детей. 

-Шипицина Л.М. и др. Основы коммуникации. Программа развития личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и сверстниками СПб.: Образование 

9 Программа для одаренных обучающиеся 
-Дьячкова М. А. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 
образовательных учреждениях: учебное пособие. – Екатеринбург: Издательско-
полиграфическое предприятие «Макс-Инфо», 2015. – 178 с. 

 
 

Каталог диагностического материала 
 

 Ранняя диагностика умственного развития детей (2-3 лет) Е.А. Стебелевой. 
 Методика обследования познавательного развития (3-4 лет) Е.А. Стебелевой. 
 Методика обследования познавательного развития (4-5 лет) Е.А. Стебелевой. 
 Методика обследования познавательного развития (5-6 лет) Е.А. Стебелевой. 
 Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (Е.Н. Степанов); 
 Анкета «Удовлетворенность родителей деятельностью в образовательных 

учреждениях» (Е.Н. Степанов); 
 Методика «Я в детском саду» (М.В. Быкова, М.С. Аромштам); 
 Методика изучения психологического климата в педагогическом коллективе (А.Н. 

Лутошкин). 
 Выявление степени развития структурных зрительно-моторных функций («Зрительно-

моторный гештальт-тест» Л. Бендер); 
 Исследование способностей воспринимать абстрактные формы (прогрессивные матрицы 

Дж. Равена (цветные)); 
 Тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс, модифицированный и адаптированный 

вариант CAP Туник Е. Е., 2 части): 
 Тест дивергентного мышления (тест для детей);  
 Шкала Вильямса (опросник для педагогов). 
 Исследование особенностей внимания, работоспособности (Тест Тулуз-Пьерона). 
 Методика самооценки «Дерево» (Дж. И   Д.  Лампен, модификация Л.П. Пономаренко); 
 Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова); 
 Методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежнова, модификация А.М. Прихожан); 
 Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная беседа); 
 Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). 
 Методика «Картинки» (по Е.О. Смирновой); 
 Методика «Изучение коммуникативных умений» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 
 Методика мотивационных предпочтений «Три желания» (Л. И. Божович). 
 Методика «Лесенка» (Щур В.Г); 
 Методика «Заучивание 10 слов » А.Р. Лурия 
 Тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) 
 Методика «Кратковременная зрительная память” (Ясюкова Л.А.); 
 Методика «Рисунок семьи» (Л. Корман) 
 Методика «Графический диктант» (Эльконин Д.Б.); 
 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко. 
 

Кадровые условия реализации программы. 
Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 
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наименование должностей соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 
Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы — 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 

реализации в ДОО или в дошкольной группе. 
Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 
Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 
В целях эффективной реализации программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДООи/или учредителя. 
 
3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно-
развивающей для проведения подгрупповой и индивидуальной работы. 

Созданная пространственно-предметная среда, позволяет обеспечит 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 
Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 
Кабинет делится на три зоны: 
- зона взаимодействия с детьми (диагностическая и коррекционно-развивающая 

деятельность); 
- зона взаимодействия с педагогами и родителями (консультативная деятельность); 
- зона организационно-методической деятельности. 
1) Зона взаимодействия с детьми: 
− мебель и оборудование: 5 детских столов, 7 детских стульев, детский диван, ковер, 

мягкие подушки, полки с игрушками; 
− стимульные материалы к диагностическим методикам и тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией воспитанников; 
− материалы для коррекционно-развивающей работы (бланки-задания для детей, 

развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной тематики); 
− материалы для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые 

карандаши и др.) 
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− вспомогательный материал: наборы развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы и мозаики и др. 
2) Зона взаимодействия с педагогами и родителями: 
− бланки анкет, опросников, тестов; 
− печатный материал: буклеты, памятки различной тематики, стендовая 

информация; 
− литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их поведения, 

а также по вопросам семейных взаимоотношений; 
− литература по проблемам познавательного, эмоционально-личностного развития 

детей, школьной готовности, адаптации к новым социальным условиям и др.; 
− распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях и 

в учреждении; 
− кресло. 
3) Зона организационно-методической деятельности: 
− стол, стул, навесная полка и шкаф для документации, литературы, 

диагностических, игровых и наглядных пособий; 
− компьютерный комплекс, принтер, телевизор; 
− документация (нормативная, специальная, организационно - методическая); 
− литература и печатные издания по повышению научно-теоретического уровня и 

профессиональной компетентности.  
 
3.1.3. Режим и план работы специалиста на учебный год, ссылка на 

календарный учебный график ДОО, график работы/циклограмма педагога-
психолога 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.  
Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю согласно 

графику.  
 

ГРАФИК РАБОТЫ  
в 2024– 2025 учебном году 

 
День недели Время Обед Всего рабочих часов 

понедельник 8.00 – 15.42 12.00-12.30 7 ч. 12 мин 

вторник 8.00 – 15.42 12.00-12.30 7 ч. 12 мин 

среда 10.00 – 17.42 12.00-12.30 7 ч. 12 мин 

четверг 8.00 – 15.42 12.00-12.30 7 ч. 12 мин 

пятница 8.00 – 15.42 12.00-12.30 7 ч. 12 мин 

ИТОГО в неделю:                                          36 часов 
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ЦИКЛОГРАММА 
распределения рабочего времени педагога-психолога Т.В. Губер 

 в 2024-2025 учебном году 
День 

недели 
Время  Содержание деятельности  

Понеде 
льник 

8.00 – 9.15 
9.15 – 9.25 
 
9.25 - 9.35 
9.35 – 10.05 
 
10.05–10.25 
10.30–11.00 
11.00–11.30 
11.30–12.00 
12.00–12.30 
12.30–15.42 

Консультирование родителей, сопровождение процесса адаптации 
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «В» № 93 (5-7 лет) (ТНР) 

(6-7 лет) 
Подготовка материала к занятиям 
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «В» № 93 (5-7 лет) (ТНР) 

(5-6 лет) 
Индивидуальная работа с детьми старшей группы «А»№91 (5-6 лет) (ОВЗ)    
Групповая работа с детьми смешанной дошкольной группы «Г» № 83 (5-7 лет) (ТНР)  
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «Г» № 83 (5-7 лет) (ТНР)  
Психодиагностика: индивидуальная, групповая по запросу 
Обед 
Планирование работы. Подготовка к педсоветам, семинарам, консультированию педагогов. 

Вторник 8.00 – 8.55 
8.55-9.25 
9.25 – 10.30 
10.30-10.50 
10.50-11.30 
11.30-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.20 
13.20-15.42 

Консультирование родителей, сопровождение процесса адаптации 
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «Г» № 83 (5-7 лет) (ТНР)  
Психодиагностика: индивидуальная, групповая по запросу 
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «В» № 93 (5-7 лет) (ТНР)  
Индивидуальная работа с детьми: по запросу. 
Обработка диагностических данных 
Обед 
Подготовка к педсоветам, семинарам, консультированию педагогов 
Планирование работы, консультации для педагогов 

Среда 9.58– 10.30 
10.30-10.40 
10.40-10.50 
10.50-12.00 
12.00 –12.30 
12.30 –15.00 
15.00 –15.20 
15.20-15.30 
15.30-16.30  
16.30-17.00 
17.00 –17.40 

Подготовка материала к занятиям и консультациям с родителями и педагогами 
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы «Б» № 82 (6-7 лет) (ОВЗ)  
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы «А» № 81 (6-7 лет) (ОВЗ)  
Профилактическая работа с детьми подготовительных групп (развитие УУД) 
Обед 
Консультации, тренинги, практикумы для педагогов, педагогические советы 
Работа с отчетной документацией 
Индивидуальная работа с детьми подготовительной группы «А» № 81 (6-7 лет) (ОВЗ)  
Консультация для родителей 
Групповая работа с детьми смешанной дошкольной группы «В» № 93 (5-7 лет) (ТНР)  
Консультация для родителей 

Четверг 8.00 – 8.55 
8.55 – 9.25 
9.30 – 10.00 
10.00-10.10 
10.10-11.00 
11.05-11.25 
11.25-12.00 
12.00-12.30 
12.30-13.20 
13.20-15.42 

Консультирование родителей. 
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «Г» № 83 (5-7 лет) (ТНР)  
Групповая работа с детьми смешанной дошкольной группы «В» № 93 (5-7 лет) (ТНР)  
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «Б» № 02 (5-7 лет) (ОВЗ)  
Психодиагностика: индивидуальная, групповая по запросу 
Индивидуальная работа с детьми: по запросу. 
Обработка диагностических данных 
Обед 
Подготовка к консультированию родителей 
Педсоветы, семинары, консультирование педагогов 

Пятница 8.00 – 8.55 
8.55 – 9.25 
9.30 – 10.00 
10.00-10.10 
10.10-11.00 
11.05-11.25 
11.55-12.00 
12.00-12.30 
12.30-14.30 
14.30-15.42 

Консультирование родителей. 
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «Г» № 83 (5-7 лет) (ТНР)  
Групповая работа с детьми смешанной дошкольной группы «В» № 93 (5-7 лет) (ТНР)  
Индивидуальная работа с детьми смешанной дошкольной группы «Б» № 02 (5-7 лет) (ОВЗ)  
Психодиагностика: индивидуальная, групповая по запросу 
Индивидуальная работа с детьми: по запросу. 
Обработка диагностических данных 
Обед 
Подготовка к консультированию родителей 
Работа с отчетной документацией. 
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Документация педагога-психолога 
Специальная документация: 
- аналитические справки по результатам мониторинговых исследований; 
- заключения по результатам диагностических обследований; 
- годовые аналитические отчёты педагога-психолога. 
Организационно-методическая документация: 
- рабочая программа педагога-психолога; 
- паспорт кабинета педагога-психолога; 
- график работы; 
- циклограмма работы педагога-психолога; 
- список воспитанников для коррекционной-развивающей работы; 
- план работы педагога-психолога на учебный год; 
- план работы педагога-психолога с педагогами; 
- план работы педагога-психолога с родителями; 
- журналы учета групповых и индивидуальных форм работы педагога-психолога с 

детьми 
- журнал консультаций педагога-психолога с родителями; 
- журнал консультаций педагога-психолога с педагогами; 
- протоколы заседаний-психолого-педагогических консилиумов (ППк). 
 
План работы педагога - психолога  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 64 «ЖУРАВЛЕНОК»  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
 

 

445032, г. Тольятти, ул. Свердлова 70, т. 37-66-65, 36-70-72, 31-93-43, факс 8(8482) 36-70-72,31-93-43, 
е-mail:chgard64@edu.tgl.ru 

  
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий МБУ  

детским садом № 64 «Журавленок» 
                                              _____________  /О.В. Куренкова/  

«______» _______________ 2023 г. 
 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
психологической службы  

(период планирования: 2024 – 2025 учебный год) 
 

 
Педагог-психолог: 
 
___________  /Т.В. Губер/ 
                                                                                                                                                                                     
 

  
 
 

 
 

 
Тольятти, 2023 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 «Журавленок»  - это детский сад, состоящий 

из 1 корпуса. В детском саду функционирует 11 групп. Из них для детей раннего возраста  - 2 группы, общеразвивающей направленности 6 

групп, компенсирующей направленности - 2 группы.  
Психологическая служба представлена педагогом-психологом: 

 Татьяна Васильевна Губер (1 ставка). 1978 г.р., высшее психологическое образование. Окончила Тольяттинский филиал ВЭГУ г. Уфа, 
2004 г.  по специальности «Психология». ТГУ, магистратура, «Психолого – педагогическое направление», 2019 г. Высшая  

квалификационная категория. Педагогический стаж по специальности – 20 лет. 
 
Цель деятельности:  повысить комфортность образовательной среды ДОО, способствующей достижению основного 

образовательного результата (формирование у выпускников подготовительных к школе групп предпосылок универсальных учебных 

действий).  
Задачи Виды деятельности,  

работающие на решение задачи 
1. Обеспечить информационную поддержку координирующих решений по 

созданию оптимальных психолого-педагогических условий в образовательном 

пространстве ДОО 

Социопсихологический мониторинг  
социально-психологическое проектирование, 
психопросветительская  работа 

2. Обеспечить успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) 
 

психологическая диагностика, 
коррекционно-развивающая работа,  
психолого-педагогический консилиум (далее ППк) 
консультативная работа, 
психопросветительская работа 

3. Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО  психологическая диагностика, 
психопрофилактическая работа, 
консультативная работа, 
психопросветительская работа 

4. Работы с педагогами. 
 

психопрофилактическая работа, 
консультативная работа 
психопросветительская работа 

5. Работа с родителями. психологическая диагностика, 
консультативная работа, 
психопросветительская работа 

 



 

 
Вид деятельности  

 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

проведения 
 

 
Ответстве

нный 

 
Адресат 

 
Результат-

продукт 

 
Результат-эффект 

Задача 1: Обеспечить информационную поддержку координирующих решений по созданию оптимальных психолого-педагогических условий в 

образовательном пространстве ДОО 
1.Социопсихологиче

ский мониторинг 
1.  Диагностика уровня 

умственного развития детей 

2-3 лет 
 

1 декада 

сентября- 
2 декада 

ноября 

Педагог-
психолог 

Дети 2-3 
лет 

Протоколы, 

сводные таблицы 

на эл. и бум. 

носителях, 
аналитическая 

справка 

1. Создание условий по 

оптимизации 

здоровьесберегающей среды. 
2. Ранняя профилактика 

возможных нарушений в 

психическом развитии детей. 
2. Исследование 

удовлетворенности 

образовательной 

деятельностью МБУ  

3 декада 

ноября - 1-2 
декада 

декабря 

Педагог-
психолог 

Педагоги, 

дети 6-7 
лет, 

родитель 

Протоколы, 

сводные таблицы 

на эл. и бум. 

носителях, 
аналитическая 

справка 

1.Создание условий по 

оптимизации мотивационной 

среды в учреждении 
2.Наличие информации о 

«проблемных зонах», ресурсах 

педагогов, выработка стратегии 

дальнейшей деятельности 
3. Исследование 

сформированности 

предпосылок универсальных 

учебных действий 

1 декада 

февраля – 3 
декада 

апреля 

Педагог-
психолог 

Дети 6-7 
лет, 

выпускни

ки 

Протоколы, 

сводные таблицы 

на эл. и бум. 

носителях, 
аналитическая 

справка 

1.Определение уровня развития 

игровой деятельности 

дошкольников 
2.Отслеживание эффективности 

деятельности ДОО 

2. Социально-
психологическое 

проектирование 

1. Смотр-конкурс готовности 

групп и специальных 

помещений к новому 

учебному году 

«Комфортная РППС с 

учетом ФГОС» 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Администр

ация, 

методист, 

педагоги.  

Материалы, 

протоколы 
1.Наличие информации о 

«проблемных зонах» 
2.Обогащение предметной среды в 

соответствии с рекомендациями.  
3.Создание условий для 

организации работы кабинет 

педагога - психолога. 
3. Анкетирование 1. Социологический портрет Сентябрь Педагог-  Анкеты, справки Осознание «проблемных» зон в 



 

семей воспитанников психолог, 

педагоги 
работе ДОО с семьями 

воспитанников.  
4.Психопросвети-
тельская работа 

1.Участие в родительских 

собраниях. 
 

В течение 

года 
Администр

ация, 

методист, 

педагоги, 

педагог-
психолог 

Родители, 
социальн

ые 

партнеры 

Материалы, 

протоколы 
Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 
2.День открытых дверей в 

ДОУ  
(консультативная помощь по 

вопросам защиты прав и 

достоинств ребёнка, формы и 

методы воспитания детей, 

возможность ознакомиться с 

условиями содержания, 

воспитания и образования 

своих детей в дошкольном 

учреждении)  

Апрель Администр

ация, 

методист, 

педагоги, 

педагог-
психолог 

Родители, 
социальн

ые 

партнеры 

Сценарий 

мероприятий – 
психологический 

блок, материалы, 

информационные 

листы. 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 

3. Распространение 

тематических буклетов о 

правах детей, по пропаганде 

ответственного 

родительства, профилактике 

семейного насилия, 

жестокого обращения с 

детьми. 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Родители, 
педагоги 

Рабочие 

материалы, 

материалы 

сообщений, 
информационные 

листы 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 

4.Проведение консультаций, 

тренингов для родителей, 

допускающих применение 

физических наказаний к 

детям по коррекции 

поведения  

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Родители, 
педагоги 

Рабочие 

материалы, 

материалы 

сообщений, 
информационные 

листы 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 



 

Задача 2:  Обеспечить успешную социализацию детей с ОВЗ 
1. Психологическая 

диагностика 
Индивидуальная 

диагностика основных 

психических процессов и 

личностных качеств 

воспитанников на ПМПК 

В течение 

года 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 

Дети с 

ОВЗ 
 

Оформление 

психологических 

представлений 
 

Отслеживание динамики и 

эффективности проведенной 

работы. 

2. Коррекционно-
развивающая работа 

1. Индивидуальная работа В течение 

года 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 

Дети с 

ОВЗ 
 

Рабочие 

материалы 
Положительная динамика в  

интеллектуальном и личностном 

развитии детей. 

2. Групповая коррекционно-
развивающая работа 

В течение 

года 
 

Педагог-
психолог 

 

Дети с 

ОВЗ 
 

Рабочие 

материалы  
Положительная динамика в  

интеллектуальном и личностном 

развитии детей 
3. Деятельность  

ППк 
 Заседания ППк 
 
 
 
 

Согласно  

утвержденно

му графику 

Состав 

консилиума 
Дети с 

ОВЗ 
Документация 

ППк, 

представления на 

детей 

1. Выработка единого подхода к 

решению проблем воспитания и 

развития ребенка. 
2. Оптимизация процессов 

развития, обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 
4. Консультативная 

работа 
 
 
 

1. Групповые консультации 

по вопросам сопровождения 

детей. 
 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Педагоги Методические, 

рабочие 

материалы, 

материалы 

сообщения, 

раздаточные 

материалы. 

Положительная динамика в 

разрешении проблемы. 

2. Индивидуальные 

консультации 
В течение 

года, 

согласно 

циклограмме 

Педагог-
психолог 

Педагоги, 
родители 

 Рабочие 

материалы, 
протоколы 

индивидуальных 

Положительная динамика в 

разрешении проблемы. 



 

консультаций 
5. Психопросвети-
тельская работа 

Организация выставки 

«Советы на лето», «Говорим 

правильно» (оформление 

тематической выставки, 

посвященной советам 

педагога - психолога тому, 

как поддерживать речевую 

активность детей на отдыхе) 

Май 2025 Педагог-
психолог  
 

Родител

и, 

педагоги 

Рабочие 

материалы, 

раздаточный 

материал 

Повышение уровня 

компетентности родителей. 

Задача 3:  Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО 
1. Психологическая 

диагностика 
Индивидуальная 

диагностика формы 

адаптации (легкая, средняя, 

тяжелая)  
 

Сентябрь-
октябрь 
 
Апрель 

Педагог-
психолог, 
воспитатели 

Дети 

первых 

младших 

групп 

Лист адаптации 1.  Выявление формы адаптации 

детей раннего возраста к ДОО  
2. Отслеживание динамики и 

эффективности проведенной 

работы. 
Анкетирование родителей на 

тему: «Давайте знакомиться» 
Сентябрь  Педагог-

психолог  
Родители  Статистические 

данные 
Изучение сведений о   семьях 

воспитанников 
2. Психопрофилакти-
ческая работа 

Внедрение программ по 

адаптации детей раннего 

возраста  

Сентябрь-
март 
 

 

Педагог-
психолог, 
воспитатели 

 

Дети 

первых 

младших 

групп 

Рефлексивный 

отчет 
 

Устранение дезадаптационных 

проявлений у детей раннего 

возраста в период адаптации 

3.Консультативная 

работа 
 
 
 

Индивидуальные беседы-
консультации 

В течение 

года, 

согласно 

циклограмме 

Педагог-
психолог 
 

 

Педагоги, 
родители 

 Рабочие 

материалы, 
протоколы 

индивидуальных 

консультаций 

 Положительная динамика в 

разрешении проблемы. 

 Групповая консультация для 

родителей на тему: 

«Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 

Педагоги, 
родители 

Методические, 

рабочие 

материалы, 

материалы 

сообщения, 

раздаточные 

материалы 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 



 

 

4. Психопросвети-
тельская работа  
 
 

 

Выступление на общем 

родительском собрании по 

теме: 
1.«Особенности воспитания 
и обучения детей раннего 

возраста». (1,5 до 3 лет) 
2.«Растим творческую 

личность». (5 до 6 лет) № 93 
3.«Воспитание интереса 

детей к обучению в школе» 
(6 до 7 лет) №81, 82, 83 

Сентябрь Педагог-
психолог 

Родители Материалы, 

протоколы 
Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей раннего 

возраста. 

2.Дискуссия на тему: «Игра - 
дело серьезное» (сюжеты для 

игр малышей) 
 

Октябрь Педагог-
психолог 

Родители Материалы, 

протоколы 
Повышение компетентности 

родителей в вопросе развития 

игровых умений дошкольников 

посредством  развития сюжета 

игры 
3.«Аукцион секретов 

семейного воспитания»  
«Чудеса для детей из 

ненужных вещей» 

Рекомендации в группу. 

Ноябрь Педагог-
психолог 

Родители Материалы, 

протоколы 
Организация обмена опытом 

семейного воспитания в области 

речевого и познавательного 

развития ребенка с помощью игр-
самоделок. 

4.Мастер- класс «Игрушки - 
развивайки». 

Декабрь Педагог-
психолог 

Родители Материалы, 

протоколы 
Повышение компетентности по 

направлению  какие параметры 

психологические (память, 

мышление, моторика, сенсорика, 

внимание) и личностные 



 

(терпение, положительные 

эмоции, аккуратность) параметры 

развивает та или иная игрушка. 
2. Информационное  

оснащение сайта д/с. 
В течение 

года 
 
 
 

Педагог-
психолог 
 

Педагоги, 
родители 

Рабочие 

материалы, 
информационные 

листы 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей раннего возраста 
Задача 4: Работа с педагогами 
1.Психопрофилакти

ческая работа. 
 

Коммуникативная игра с 

педагогами «Стресса не 

боюсь!» 

Октябрь  Педагог-
психолог 

Педагоги Рабочие 

материалы 
Определение стрессовых 

ситуаций, способов их 

разрешения, поиск ресурсов для 

восстановления 
 Практикум по профилактике 

эмоционального выгорания 

педагогов «Второе дыхание»

  

Январь 2025 Педагог-
психолог 

Педагоги Рабочие 

материалы 
1. Осознание «проблемных зон». 
2.Снижение степени 

выраженности симптомов СЭВ. 

Тренинг «Полюби себя» Май 2025 Педагог-
психолог 

Педагоги Рабочие 

материалы 
Замативировать педагогов 

определять и показывать свои 

сльные стороны, формировать 

умение себя хвалить. 
2.Консультативная 

работа 
 

Групповые  и 

индивидуальные 

консультации  

В течение 

года, 

согласно 

циклограмме 
 

Педагог-
психолог 

Педагоги Методические, 

рабочие 

материалы,  

материалы 

сообщений, 

раздаточные 

материалы 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности  в вопросах 

воспитания и обучения детей 

3. Психопросвети-
тельская работа 

Самообразование 
педагогов: изучение 
методической литературы, 
интернет- ресурсов по 

В течение 

года 
 

Педагог-
психолог 

Педагоги План 

мероприятий 
Разработанная система 

мероприятий по повышению 

мотивационной направленности 

деятельности в условиях 



 

развитию  речи 

дошкольников и  развитию 

читательской грамотности 

внедрения инноваций 

«Школа молодого 

специалиста» 
Практическое задание: 

«Анализ образовательной 

деятельности» Трудная 
ситуация и ваш выход из 

неё». 

Сентябрь  

2024 
Педагог-
психолог 

Педагоги Рабочие 

материалы 
Развитие практических умений в 

разрешении практических 

ситуаций. 

«Школа молодого 

специалиста». Деловая игра: 

«Развитие коммуникативных 
способностей у 

дошкольников» 

Март 2025 Педагог-
психолог 

Педагоги Рабочие 

материалы 
Повышение педагогической 

компетентности и развитие 

практических навыков по вопросу 

развития коммуникативных 

способностей у дошкольников. 
 Памятка для воспитателей 

«Основы организации 

бесконфликтного общения 

детей и способы разрешения 

конфликтов» 

Сентябрь Педагог-
психолог 

Педагоги Рабочие 

материалы 
Повышение педагогической 

компетентности и развитие 

практических навыков по вопросу 

развития коммуникативных 

способностей у дошкольников. 
Задача 6: Работа с родителями. 
1. 
Психодиагностическ

ая работа 
 

Выявление и регистрация 

семей «социального риска» 
В течение 

года 
Педагог-
психолог  

Родители  Рабочий материал Сопровождение семей, 

профилактическая работа. 
Анкетирование родителей с 

целью выявления 

осведомленности в вопросах 

ПДД 

Сентябрь 

2024 
Педагог-
психолог  

Родители  Рабочий материал Работа с родителями по 

профилактике детского 

травматизма 

2.Консультативная 

работа 
 
 
 

Групповые  и 

индивидуальные 

консультации  
 

В течение 

года, 

согласно 

циклограмме 
 
 

Педагог-
психолог 

Педагоги Методические, 

рабочие 

материалы,  

материалы 

сообщений, 

раздаточные 

1. Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей дошкольного 



 

материалы возраста 
2. Положительная динамика в 

разрешении проблем. 
3. Психопросвети-
тельская работа 
 

Стендовая работа, выпуск 

информационных листов, 

памяток, создание картотек по 

развитию ВПФ на разных 

возрастных этапах, создание 

картотек игр на развитие 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер детей 

В течение 

года 
 
 

Педагог-
психолог 
 

Педагоги, 
родители 

Рабочие 

материалы, 

материалы 

сообщений, 
информационные 

листы, картотеки 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

Участие в родительских 

собраниях. 
 

В течение 

года 
Администр

ация, 

методист, 

педагоги, 

педагог-
психолог 

Родители, 
социальн

ые 

партнеры 

Материалы, 

протоколы 
Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 
День открытых дверей в 

ДОУ  
(консультативная помощь по 

вопросам защиты прав и 

достоинств ребёнка, формы и 

методы воспитания детей, 

возможность ознакомиться с 

условиями содержания, 

воспитания и образования 

своих детей в дошкольном 

учреждении)  

Апрель Администр

ация, 

методист, 

педагоги, 

педагог-
психолог 

Родители, 
социальн

ые 

партнеры 

Сценарий 

мероприятий – 
психологический 

блок, материалы, 

информационные 

листы. 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 

Распространение 

тематических буклетов о 

правах детей, по пропаганде 

ответственного 
родительства, профилактике 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Родители, 
педагоги 

Рабочие 

материалы, 

материалы 

сообщений, 
информационные 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 



 

семейного насилия, 

жестокого обращения с 

детьми. 

листы воспитания детей. 

Проведение консультаций, 

тренингов для родителей, 

допускающих применение 

физических наказаний к 

детям по коррекции 

поведения  

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Родители, 
педагоги 

Рабочие 

материалы, 

материалы 

сообщений, 
информационные 

листы 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников воспитательно-
образовательного процесса по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания детей. 
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3.1.4. Традиционные события, мероприятия в работе педагога - психолога. 
Традиционным являет страуктура проведение педагогом - психологом групповых 

занятий с детьми. Каждое занятие проводится по схеме: ритуал приветствия, основная 
часть, рефлексия, ритуал прощания.  

Ритуал приветствия используется в качестве приема создания положительного 

эмоционального фона.  Используются традиционные ритуалы приветствия, которые 

позволяют поднять общий тонус организма, улучшить самочувствие и тем самым создать 

основу для усвоения больших объемов информации. Задания и упражнения для основной 

части занятия подбираются с учетом их специфики и направлены на решение задач 

коррекционно-развивающей работы. Ритуалы окончания занятий - это завершение 

определенного вида деятельности, но не общения, поэтому ритуал, с одной стороны, 

показывает, что занятие закончено, с другой стороны, показывает, что дети готовы к 

конструктивному общению в группе и дома.  Ритуал может быть одним и тем же, а может 

быть и тематическим. 
Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов, результатов 

работы и тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. А также 
ритуал прощания оставляет ощущение команды и создает настрой на дальнейшую 

продуктивную работу. 
Занятия проводятся в круге, что позволяет достичь атмосферы психологической 

безопасности. Атмосфера доверия и дружеское расположение к ребенку дают возможность 

раскрыть его внутренний мир, позволяют научиться делиться своими проблемами, а вам 

узнать и для себя открыть ребенка. 
Педагог - психолог принимает участие в дне открытых дверей, что является уже 

сложившейся традицией. Цель проведения данного мероприятия –установление 

доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и их реализация. В нашем саду День открытых дверей 

проводится два раза в год.  
 
 
IV.Дополнительный раздел Программы 
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП – ОП 

ДО 
Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 2 до 7 лет, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОНР (с 5-7 лет), что 

позволяет большинству детей развиваться, полностью используя свой потенциал. 
 
4.2. Используемые Программы: ссылки на ФОП и парциальные программы 
Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

зарегистрированная в Минюсте РФ от 28.12.2022 г. №71847 в ред. приказ 

Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г №1028. 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №64 «Журавленок» г.о.Тольятти 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 64 «Журавленок» (далее – АООП ДО для 

детей с ТНР,) 
Федеральная государственная образовательная стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155, 

с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.; далее – ФГОС ДО) 
Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.01.2023 № 72149)) 
4.3. Особенности взаимодействия педагога - психолога с семьями 

дошкольников с ТНР: 
1.Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
2.Взаимодействие педагога - психолога Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагога - психолога - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 
3.Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 
4.Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и педагога - психолога, включает 

следующие направления: 
-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 
-коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

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

детском коллективе;  
-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МБУ, форум, группы в социальных 

сетях). 
5.Непосредственно педагог - психолог ведет работы с родителями по следующим 

направлениям: 
Психодиагностическое направление - получение полных информативных данных об 

особенностях семей воспитанников, через опросы, анкетирование. 
Психопросветительское направление - повышение педагогической компетентности 

по вопросам развития, обучения, воспитания ребенка на разных возрастных этапах. 
Психологическое консультирование - консультирование по вопросам психического 

развития ребенка, взаимодействия между ребенком и родителем, возрастных кризисов и 

т.д. 
Психопрофилактическое направление - контроль за соблюдением психологических 

условий общения и развития детей в семье, обеспечением грамотного, психологического 

развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; выявление 

неблагоприятных психологических факторов в семье. 
Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), 

который включать: 
-организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
-повышение уровня родительской компетентности; гармонизацию семейных детско-

родительских отношений, восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в МБУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-
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психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
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