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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР обеспечивает выявление особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их 
психофизическом и речевом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной псхолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает проведение индивидуальной и 
подгрупповой работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; достижение уровня 
речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего возможность использования 
освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 
коммуникативных ситуациях; обеспечение коррекционной направленности при реализации 
содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; психолого-педагогическое 
сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями 
(законными представителями).  

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 
особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

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.  

Задачи: 

● реализация содержания Программы; 
● коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
● обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

● создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 



деятельности; 
● формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
● обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

Принципы: 
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; 
11) добровольности получения,  
12) доступности,  
13) конфиденциальности. 
  

Специфические принципы и подходы к формированию ОП ДО для обучающихся с 
ТНР: 

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 социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 
мотивы, способности и психофизические особенности. 

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 
возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 



области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 
ТНР 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).  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, их специальные 
образовательные потребности 

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 продуктивных 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 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 ситуации 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 сложные 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.  

 

Особенности детей с ТНР 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых первично 
не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 
становление психики. 

Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение внятности 
речи, другие – затрагивают фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах 
звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым составом слова, который влечет за собой 
нарушение чтения и письма. Другие дефекты представляют коммуникативные нарушения, 
которые сказываются на обучении ребенка в массовой школе. Сложные речевые нарушения 
охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию. 

Обычно выделяются группы со следующими наущениями:  
1) фонетико-фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными недостатками 
звукопроизношения: с функциональными и механическими дислалиями, ринолалиями, легкими 
формами дизартрии); 
2) общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными недостатками лексико-

грамматической стороны речи, с разными уровнями речевого недоразвития: сложными формами 
дизартрии, алалиями, афазиями, дислексиями и алексиями, дисграфиями и аграфиями); 
3) недостатки мелодико-интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией) и темпо-ритмической 
стороны речи (с заиканием, итерацией, тахилалией, брадилалией). 

Психологические особенности детей с ТНР 

 Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 
Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в психической 
деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной, эмоционально - волевой 
сферы личности, межличностных отношений.  

Особенности  развития восприятия: 
Слухового-нарушения фонематического слуха, низкая активность припоминания.  
Зрительного-бедность и недеференцированность зрительных представлений. Нарушение операции 
синтеза при складывании картинки из частей. 
Пространственного-нарушения ориентировки в пространстве, трудности в дифференциации 
понятий «слева», «справа», «между», «над», «под».  
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, нарушение функции 
речедвигательного анализатора при ринолалии отрицательно влияет на слуховое восприятие 
фонем, что проявляется в нарушении фонематического слуха. ОНР - основные препятствия в 
овладении грамотным чтением и письмом. Наиболее грубые нарушения слухового восприятия 
наблюдаются при сенсорной алалии. В некоторых случаях ребёнок совсем не понимает речь 
окружающих, не реагирует даже на собственное имя, не дифференцирует звуки речи, шумы 
неречевого характера. Необходимое условие для обучения детей грамоте — развитие зрительного 
восприятия, которое у детей с ТНР отстаёт от нормы и характеризуется рядом особенностей. 
Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в трудностях узнавания сходных 
графических букв, изображённых пунктирно, в условиях наложения, зашумления и т. д., 
характерна крайняя бедность представлений об окружающем, замедленное развитие понимания 
слов, имеющее совсем другую природу, чем при сенсорной алалии.  

Особенности развития памяти: 
 Отмечается снижение продуктивности запоминания 

-Характерно долгое запоминание и быстрое забывание 



-Объём зрительной памяти практически не отличается от нормы 

-Объем слуховой памяти значительно снижен  (трудности при запоминании стихов) 
-Относительно сохранны возможности смыслового, логического запоминания 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Так, у детей с ринолалией 
зрительная память развита лучше, чем слуховая. Однако по сравнению с нормально говорящими 
они хуже запоминают слова и предметы, у них значительно снижено логическое запоминание. 
Дети с дизартрией иногда обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, чем 
слуховой, что связано с выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью 
пространственных представлений. Это особенно проявляется при запоминании серии 
геометрических фигур. Следует отметить, что уровень памяти, особенно слуховой, снижается с 
понижением уровня речевого развития.  

Особенности внимания детей с ТНР: 
-неустойчивость 

-трудности переключения и распределения 

-трудности в планировании и контроле своих действий 

-трудности сосредоточения на вербальном материале 

Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются 
неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно при интеллектуальной 
деятельности. Низкий уровень произвольного внимания обнаруживается у детей с моторной 
алалией. При этом страдают все основные звенья деятельности: инструкция воспринимается 
неточно, фрагментарно; задания выполняются с ошибками, которые не всегда самостоятельно 
замечаются и устраняются детьми; нарушаются все виды контроля за деятельностью 
(упреждающего, текущего, последующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный 
с анализом условия задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. 

Особенности развития мышления: 
-с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением 

-вербальные задания логической направленности вызывают стойкие трудности 

-характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах предметов.  
Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно развивается наглядно - 

действенное и наглядно - образное мышление. Задержано формирование словесно - логического 
мышления, что проявляется в трудностях установления сходства и различия между предметами, 
несформированности многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по 
существенным признакам. 

Особенности эмоционально –волевой сферы: 
Эмоциональная незрелость 

-Трудности произвольного поведения 

-Зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению 

-Нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуации общения, 
негативизм 

-Заниженная самооценка 

-Повышенная обидчивость, ранимость 

-Тревожность 

-Агрессивное поведение разной степени выраженности 

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают специфические 
особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с ринолалией нарушение речи способствует 
развитию таких качеств личности, как застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, 
уход от общения, чувство неполноценности. У детей с дизартрией эмоционально - волевые 
нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости 
нервной системы. Одни склонны к раздражительности, двигательно беспокойны, часто проявляют 
грубость, непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают трудностей, плохо 
приспосабливаются к изменению обстановки. Большинство детей характеризуются малой 
инициативностью, зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство 



дистанции. Характерологические и патохарактерологические реакции носят характер протеста, 
отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто плохо уживаются в кругу нормально говорящих 
сверстников, замыкаются в себе. Дети с моторной алалией весьма разнородны по особенностям 
эмоционально - волевой сферы. Чаще всего для них типичны повышенная тормозимость, 
снижение активности, неуверенность в себе, речевой негативизм. Менее малочисленной является 
группа детей, которым свойственна повышенная возбудимость. У них отмечаются 
гиперактивность (не всегда продуктивная), суетливость, лабильность настроения, отсутствие 
переживания своего языкового расстройства.  

К завершению дошкольного возраста в речевом  развитии детей с ТНР происходит 
 активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер 
 скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического 
 общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 
Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе, 
 живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми 
 спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй, 
 лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся 
 словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 
активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и 
 т.д.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается 
 произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы 
 словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и 
 рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками 
 ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать 
 снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это 
 можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации, 
 приводящими  к  стереотипности   детских  образов.  Внимание  становится  произвольным,  в 
 некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У 
 детей  появляется  особый  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с 
 удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом 
 отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного 
 материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и 
 построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети 
 точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В 
 этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и 
 придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

По прежнему наблюдается нарушение  или  задержка  развития  высших  психических 
 функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 
внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как  на  продуктивности 
 мыслительных  операций,  так  и  на  темпе  развития  познавательной  деятельности.   

Кроме  того,  речевой  дефект накладывает  определенный  отпечаток  на  формирование 
 личности  ребенка,  затрудняет  его  общение  со  взрослыми  и  сверстниками.  Данные факторы 
 тормозят  становление  игровой  деятельности  ребенка,  имеющей,  как  и  в  норме,  ведущее 
 значение  в  плане  общего  психического развития, и затрудняют переход к более организованной 
учебной деятельности.  Таким  образом,  нарушение  речевой  деятельности  у  детей  с  ТНР 
 носит  многоаспектный  характер,  требующий  выработки  единой стратегии, методической и 
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.   

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых  значений  слов,  близких  по 



 звучанию,  недифференцированность  грамматических  форм.  Возникают  ошибки  в  понимании 
 речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 
отношения. 

К завершению дошкольного образования: 
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе, чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
 

Целевые ориентиры реализации ОП ДО, адаптированной для обучающихся с ТНР.  
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
        Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
● проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) 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; 
● ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического работника из 

нескольких звеньев; 
● различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по 

голосу, дифференцирует шумы; 



● речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 
● различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы - 

косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 
приставочные глаголы); 

● использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
● пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

педагогического работника рассказывает по картинке; 
● составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
● владеет простыми формами фонематического анализа;  
● произносит простые по артикуляции звуки,  воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
● 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;  
● соблюдает  правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 
активно включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные 
представители), педагогические работники; 

● стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 
работника; 

● эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более 
устойчивыми; 

●  сам вступает в общение, использует вербальные средства; 
●  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  
● осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на  образец и словесные просьбы, стремится 
поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического 
работника;                          

● использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 
помощью педагогического работника; 

● проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 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 педагогического работника, 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; 

● определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 
называет утро-вечер; 

● использует схему для ориентировки в пространстве;  
● ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 



направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над; 

● владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 
речевые и неречевые средства общения; 

● может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 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 педагогического 
работника 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; 
● показывает по словесной инструкции и может назвать две - три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора;  
● путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 
маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту; 

● на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 
подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал); 
различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство групп 
предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 
предмета из большей группы; 

● учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый 
счет; 

● сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
● внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
● осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками;  
● сотрудничает с педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании); 
● появляется элементарный предметный рисунок; 
● может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует;  
● воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку; 
● прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки 

различных музыкальных инструментов;  
● с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; подпевает при хоровом 
исполнении песен; 

● выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 
● выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
● принимает активное участие в подвижных играх с правилами; 
● описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
● самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

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



К концу данного возрастного этапа ребенок: 
● обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
● 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 к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; 
● 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;  
● усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
● употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные слова; 
● 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); 
● стремится к речевому общению, участвует в диалоге;  
● обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 
● осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 
● употребляет все части речи;  
● обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет 

словотворчество;  
● умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
● может строить монологические высказывания; 
● владеет основными видами продуктивной деятельности;  
● проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 
● выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 



взаимодействует с детьми; 
● участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
● передает как можно более 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 педагогическим работником;  
● стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 
● использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами; 

● 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 обучающихся; 

● улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и другое); 
● возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти; 
● увеличивается 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; 
● составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 
● составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 
● владеет предпосылками овладения грамотой; 
● стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 
● имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор; 

● проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

● сопереживает персонажам художественных произведений; 
● 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; 
● 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); 

● выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 
работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

● осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

● достаточно развита моторная память;  
● запоминает и воспроизводит последовательность движений; 
● 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); 
● у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
● движения рук достаточно координированы; 
● рука подготовлена к письму, подвижен;  
● 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. 
 

Психологическая диагностика  развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 
образовательной программы), которую проводит педагог-психолог, используется при 
необходимости.    

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 
психологической помощи. 
   В рамках данной рабочей программы, проводится диагностика развития познавательной сферы 
детей по методике Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. “Экспресс диагностика в детском саду”. – Генезис 
, 2017 (11). 

Сроки проведения диагностики: 
● Старшие и подготовительные группы - сентябрь, октябрь; 
● группа раннего возраста - январь; 
● средние группы - апрель; 
● по необходимости – диагностика детей группы риска (Индивидуальная 

образовательная траектория). 
Психологическая диагностика (далее – диагностика) развития детей дошкольного возраста, 

опирается на основные положения системного и деятельностного подходов. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога организована с учетом задач и 
содержания образования обучения и воспитания по образовательным областям в соответствии с 
возрастом, согласно ФОП ДО. Решение задач сформулированных в областях “Социально-

коммуникативное развитие” и “Познавательное развитие” является приоритетным в 
коррекционно-развивающей работе, реализуемой педагогом-психологом.  Задачи остальных 



областей также реализуются. 
Рассмотрим задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренное для 

освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет в 
областях “Социально-коммуникативное развитие” и “Познавательное развитие”.  

 

«Социально-коммуникативное развитие» ребенка с ТНР - задачи образовательной области 
с учетом  психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
● усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
● развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 
● становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
● развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
● формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником; 
● формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
● формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
● формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
● развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
● развития игровой деятельности; 
● развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 
● развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка; 
● формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений. 
 

Основное содержание образовательной деятельности в области «Социально-

коммуникативное развитие» с детьми среднего дошкольного возраста. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
● игра; 
● представления о мире людей и рукотворных материалах; 
● безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
● труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 
на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 
дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 
с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 
первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 
дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 
Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 
Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в общении с 
педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 
предложенной педагогическим работником игры принимает разные роли, подражая 



педагогическим работником. Способен сам создать несложный игровой замысел ("Семья", 
"Больница"), но содержание игры заключается в подражании действиям педагогических 
работников в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. 
В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на 
несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию с другими детьми. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 
которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на 
обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 
моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 
другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 
активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 
обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 
индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 
социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 
педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 
с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 
проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 
обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 
доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 
вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 
специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в области «Социально-

коммуникативное развитие» с детьми старшего дошкольного возраста. 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 
приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
● игра; 
● представления о мире людей и рукотворных материалах; 
● безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
● труд. 



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

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 
ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 
обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 
воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 
отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 
представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

Активно общается с педагогическим работником на уровне внеситуативно-познавательного 
общения, способен к внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые 
и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 
содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий 
круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет 
другим детям содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые 
отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремится 
договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. 
Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может 
возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

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

развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 
по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 
проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 
(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 
обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 
Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 
детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

 Доброжелательно относится к другим детям, откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Может пожалеть другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 
чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 
удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о 
том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 
анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правила 
элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 
жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 
общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 
устанавливать неконфликтные отношения с детьми. 

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



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

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 
все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о 
себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 
функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах - сердце, 
легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может 
сравнить свое поведение с поведением других обучающихся (мальчиков и девочек) и 
педагогических работников. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 
смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их 
род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 
обязанности в семье и Организации, стремится их выполнять. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 
игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

 

 "Познавательное развитие"  - задачи образовательной области 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 
для: 
● развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
● формирования познавательных действий, становления сознания; 
● развития воображения и творческой активности; 
● формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях);  

●  формирование первичных представлений о явлениях природы (дождь, снег, ветер, жара); 
● формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 

● развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета; 
● развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; 
● развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия: целостность, 

константность, предметность и обобщенность; 
● формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
● формирование элементарных математических представлений; 
● формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 



● формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 
деятельности; 

● формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 
деятельностного компонентов познания. 
 

Основное содержание образовательной деятельности в области «Познавательное 
развитие»  с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 
познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 
математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные 
и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. 
При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
по следующим разделам: 

● конструирование; 
● развитие представлений о себе и окружающем мире; 
● элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 
сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 
комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 
индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 
экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 
окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 
прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 
окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 
внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 
по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 
иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим работником 
литературные произведения по ролям. 
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 
практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 
ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой - маленький), сравнивает 
некоторые параметры (длиннее - короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 
геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 
самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 
признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 
величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 
сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3 - 4-м основным 
свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 



2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес 
в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы поискового 
характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне 
наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов 
(форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени 
(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных 
признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. 
Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 
3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей 
составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). 
Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос "Сколько всего?". Сравнивает 
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 
меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет 
положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; 
далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
пространственные отношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 
с режимными моментами. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом 
себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном 
городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. 
Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и 
растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман). 
Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 
снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия 
и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных 
изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 
домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 
находят пищу, а домашних кормит человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о 
месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. 
Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков 
(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста в области «Познавательное развитие»: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 
педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
по следующим разделам: 

● конструирование; 
● развитие представлений о себе и об окружающем мире; 



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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 
способам измерения, счета количества, определения пространственных отношений у разных 
народов. 
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 
пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5 - 
7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 
нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 
пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 
мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет 
принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и 
сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе с педагогическим работником. Отражает 
результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 
наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения при проведении 
опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 
деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 
3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 
множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 
Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0 - 9) и количество 
предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую 
лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно 
действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 
величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7 - 10 

предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - 

короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 
измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 
его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 
окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает 
взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 
отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательность всех 
дней недели, времен года. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления 
о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 
профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 
взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены 
представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 
особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 
государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и 
культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 



стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 
многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 
национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 
представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в 
среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 
условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 
сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с 
помощью педагогического работника представления о живой природе (растениях, животных, 
человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 
собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 
Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 
потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 
познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 
вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 
любознателен. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 
При реализации Рабочей программы 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 Образовательной Программы должны 
осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации ОП в 
соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей. В дошкольном 
возрасте (4 года ‒ 8 лет):     

в дошкольном возрасте (4 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 ребёнка;  
● двигательная деятельность (основные виды движений, ) 
● элементарная трудовая деятельность (самообслуживание);  

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог-психолог может 
использовать 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 дополнять традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 
деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 
организуются действия ребёнка 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 её 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 целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации РП педагог может использовать различные средства, представленные 
совокупностью материальных и идеальных объектов: 

● демонстрационные и раздаточные; 
● визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
● естественные и искусственные; 
● реальные и виртуальные. 

 

Виды деятельности детей: 
● двигательная (физкультминутки); 
● предметная (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);   
● игровая  (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
● коммуникативная (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое);  
● познавательно-исследовательская и экспериментирование  (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 

● чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал); 

● продуктивная (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования). 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 

Образовательная деятельность включает: 
● образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  
● образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  



● самостоятельную деятельность детей;  
● взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 
самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 
желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 
вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок  и педагог ‒ 
равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 
Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 
организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 
детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 
деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 
(опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 
проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 
реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 
наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 
полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 
детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 
деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 
устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 
каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 
другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.   

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 
психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 
навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 
проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 
возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 
жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 
обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 
недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 
развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 



 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 
у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 
ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 
комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая 
половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

● самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
● свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  
● игры – импровизации и музыкальные игры; 
● речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
● логические игры, развивающие игры математического содержания; 
● самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
● самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
● самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 
своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 
внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 
приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 
иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 
вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 



С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 
деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действий̆, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 
детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 
доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 
стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 
уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 
различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 
искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 
ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 
самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 
дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 
работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 
проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 
атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 
которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 
создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 
опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 
самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 
усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 
трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 
приемов.   

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 
важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 
решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 
минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 
задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 
активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 
задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 
внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 
у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 
смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 
стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 
них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 
(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 



педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 
театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 
Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 
привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 
формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 
таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей: 
Основные задачи 

Организованная сюжетно-ролевая игра: 
● создать условия для развития игры детей с помощью мультимедийных объектов; 
● способствовать детскому взаимодействию путём включения в игру мультимедийных объектов; 
● способствовать развитию мультисценарности игры путём включения мультимедийных 
объектов;  

Режиссерские игры с последующим созданием короткометражных фильмов и 
мультфильмов в цифровых ресурсах: 

● совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, рассказ и т.д. для постановки, 
готовить атрибуты и декорации для будущего фильма/мультфильма, распределять между собой 
обязанности и роли, импровизировать, под руководством педагога проводить съёмку и 
покадровую обработку фото и видео материала, производить озвучивание будущего продукта. 

 Дидактические игры, созданные в различных цифровых образовательных ресурсах: 
● выполнять правила игры;  
● объединять изображения на экране по общим признакам; 
● содействовать проявлению в игре произвольного внимания, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
 

Педагоги ДОО 35 пользуются электронными средствами обучения при реализации 
Образовательной Программы в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21. 

Возраст 
детей  

Виды деятельности 

 

Время 
взаимодействия 

с цифровым 
контентом   

Цифровой ресурс Примечание по 
организации 

деятельности  

До 3-х 
лет  

все виды 
деятельности, 
согласно возрасту 

1 раз в день не 
более 10 минут 

 

только аудийные 
цифровые ресурсы 

 

3 - 5 

лет  

 

  

организованная 
сюжетно-ролевая 
игра; 

1 раз в неделю. 
Фрагментарно 

аудийные 
цифровые ресурсы 
в условиях 
смешанной 
реальности; 
звуковая 

  



модуляция голоса 

режиссерская игра 1 раз в месяц. 
Фрагментарно 

аудийные 
цифровые ресурсы 
в условиях 
смешанной 
реальности; 
звуковая 
модуляция голоса 

   

физкультминутки 1 раз в день не 

более 2 минут в 
день  

аудийные 
цифровые ресурсы 
в условиях 
смешанной 
реальности; 
звуковая 
модуляция голоса 

 

занятия/совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

2 раза в неделю - 
суммарно не 
более 15 минут в 
день  

аудийные 
цифровые ресурсы 
в условиях 
смешанной 
реальности; 
звуковая 
модуляция голоса 

  

5 - 7 

лет  

организованная 
сюжетно-ролевая 
игра 

1 раз в неделю. 
Фрагментарно 

аудийные 
цифровые ресурсы 
в условиях 
смешанной 
реальности 

звуковая 
модуляция голоса 

 

театрализованная 
игра 

1-2 раза в  месяц аудиовизуальное 
сопровождение 

 

физкультминутки 1 раз в неделю 
не более 2 минут 

аудиовизуальное 
сопровождение 

  

 

физкультминутки 1 раз в день не 
более 2 минут в 
день  

аудиальные 
цифровые ресурсы 
в условиях 
смешанной 
реальности; 
звуковая 
модуляция голоса 

 



занятия/совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

2 раза в день 4 
раза в неделю- 

суммарно не 
более 20 минут в 
день  

аудиовизуальный 
цифровой контент; 
 

обязательная 
физкультпауза и 
глазная 
гимнастика после 
10 минут 
взаимодействия с 
цифровым 
контентом 

6-7 лет организованная 
сюжетно-ролевая 
игра; 
 

1 раз в неделю 
не более 3 
минут   

игры-симуляторы 

 

 

обязательная 
глазная 
гимнастика 

6-7 лет 

 

дидактическая игра 1 раз в неделю 
не более 3 минут 
в день  

электронные 
средства обучения 

обязательная 
глазная 
гимнастика 

6-7 лет режиссерская игра 1-2 раза в год аудиовизуальные 
цифровые ресурсы 
в условиях 
смешанной 
реальности; 

обязательная 
физкультпауза и 
глазная 
гимнастика после 
10 минут 
взаимодействия с 
цифровым 
контентом 

  

Взаимодействие педагога-психолога с участниками  образовательного  процесса 

                                 Формы, методы и средства реализации программы в работе с детьми. 
Формы  Методы Средства 

● игровая деятельность (сюжетно-

ролевая, театрализованная, 
режиссерская, дидактическая, 
подвижная);  

● 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);  

● изобразительная деятельность 
(рисование, аппликация) и 
конструирование из разных 
материалов по образцу, условию 

● 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, 

● демонстрац
ионные и 
раздаточны
е; 

● визуальные, 
аудийные; 

● реальные  



и замыслу ребёнка;  
● двигательная деятельность 

(физкультминутки) 

проектные методы) 

 
Форма организации занятий:  

● Подгрупповые  занятия; 
● Самостоятельная работа; 
● Индивидуальная работа с ребенком; 

 

         Работа педагога-психолога по адаптации обучающихся 4 - 7 лет к ДОО реализуется в 
соответствии  с  “ Программой психологического сопровождения участников образовательных 
отношений при адаптации детей к условиям ДОО”. Ссылка на программу 

 

Работа по развитию и коррекции эмоционального мира дошкольников реализуется в 
соответствии с программами: 

4 -5 лет 5- 6 лет 6 - 7 лет 

 В сфере социальных отношений по программе: «Давай познакомимся» (источник12) 
 

педагог развивает умение 
детей называть некоторые 
базовые эмоции (радость, 
удивление, страх, гнев, 
горе, интерес); 

педагог развивает умение 
детей распознавать эмоции и 
чувства персонажей детских 
литературных произведений; 

проявляет способность анализировать, 
сравнивать, сопоставлять  разные 
эмоциональные состояния персонажей 
детских литературных произведений и 
изображать их в этюдах; 
 

Тематический план занятий по программе “Давай познакомимся!” 

Раздел Тема занятия Время проведения 

  

Я и Я 

Тайна твоего имени 1-я неделя ноября 

Автопортрет 2-я неделя ноября 

Мой внутренний мир 3-я неделя ноября 

Мой любимый сказочный герой 4-я неделя ноября 

Я и другие Мы так похожи 1-я неделя декабря 

Мы такие разные 2-я неделя декабря 

Язык жестов и движения 3-я неделя декабря  



Давайте жить дружно 4-я неделя декабря  

Мальчики и девочки 5-я неделя декабря  

Я и мои 
эмоции 

Радость 3-я неделя января 

Удивление 4-я неделя января 

Страх 1-я неделя февраля 

Гнев 2-я неделя февраля 

Горе 3-я неделя февраля 

Интерес 4-я неделя февраля 

Наши эмоции (Коллективное раскрашивание 
картины, итоговое занятие) 

1-я неделя марта 

 Я и 
животные 

Мой ласковый и нежный зверь 2-я неделя марта 

Общение с животными 3-я неделя марта 

Я и моя 
семья 

С кем я живу 4-я неделя марта 

Правила домашнего этикета 1-я неделя апреля 

Итоговые 
годовые 
занятия 

“Путешествие в сказку”, 

“Я знаю, я умею, я могу!” 

2-я неделя апреля 

3-я неделя апреля 

Итого 22 занятия 

 

Календарное планирование  на 2024-2025 учебный год № Возраст  Мероприятие, тема 

сентябрь Все группы Адаптация  

октябрь Старший подготовит 

Диагностика  

 

ноябрь 

Подготовит, старший, средний 

Развивающие занятия 



1 неделя старший День самостоятельности  
1 неделя подготовит Большая перемена   

 

 

декабрь 

Подготовит, старший, средний 

Развивающие занятия 

 

январь 

Подготовит, старший, средний 

Развивающие занятия Ранний младший 

Диагностика  
февраль Подготовит, старший, средний, младший 

Развивающие занятия подготовит Коллективное раскрашивание картины «Давайте жить дружно» 1 неделя Старший подготовительный 

День доброты  1 неделя старший Эвристическая олимпиада 
«Всезнайка»  

март Подготовит, старший, средний 

Развивающие занятия 1 неделя средний Эвристическая олимпиада «Всезнайка»  
апрель средний Диагностика 

1 неделя подготовит Необычные истории обычных вещей   
май Подготовит, старший, средний 

Работа по проектам 

1 неделя подготовит Мы сегодня дошколята  

                         Взаимодействие педагога-психолога с  семьями обучающихся. 
Главными целями взаимодействия педагога-психолога с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются:  
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 
здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  

● обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 
повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 
действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. 

 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о 
мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в ДО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  



Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом 
об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;   

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДО; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребёнка в ДО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 
этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 
сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 
использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 
(законных представителей)  
в интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 
необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей  (законных 
представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 
мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 
возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДО по построению взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 
каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 
планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 
воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей)  по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 
воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 
государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 
с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 
образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 
образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с  ребёнком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 
проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 
детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 
детских деятельностях, образовательном процессе и другому.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 



образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 
образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего 
и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДО совместно с 
семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДО должно уделяться повышению 
уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 
ребёнка.  

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 
закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 
микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 
здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 
показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 
ДО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в ДО;   

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 
сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 
быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 
срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 
(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 
других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые 
игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 
проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); 
журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические  

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 
Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ 
родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму – совместные 
праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 
знакомство с семейными традициями и другое.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы 
для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 
семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДО. Эти 
материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 



рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 
Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 
образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 
образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 
задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДО 
является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 
родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 
образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 
которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 
трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 
Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 
устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 
основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста.  

 

В работе с родителями (законными представителями) предусмотрены формы посредством 
различных методов, приемов и способов взаимодействия: 

● семинары-практикумы; 
● мастер-классы: педагоги - родителям; педагоги - родителям и детям; родители - родителям 

и детям 
● консультации 
● открытые занятия; 
● индивидуальные и групповые консультации 
● информирование и просвещение через сайт ДО, социальные сети 
● родительские собрания 
● дни открытых дверей 
● совместная деятельность 
● праздники, досуги  
●  «Семейный клуб» под рубрикой «Семья. Дети. ИКТ.»  

План работы педагога-психолога  с родителями  

Целевая аудитория Форма 
работы 

Содержание Отв. 
исполнитель 

Срок 

Все группы родители 
(законные 
представите
ли) 
 

Индивидуал
ьная 

Консультирован
ие родителей по 
вопросам 
воспитания 
дошкольников 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 
- май 

Все группы  родители 
(законные 
представите
ли) 
 

Общее и 
групповые 
родительски
е собрания 

Опрос, 
просвещение, 
консультирован
ие 

Заведующий 
ГБДОУ 

Зам. зав. по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

Специалисты 
ДОО 

Воспитатели 

Сентябрь 



Подготовитель
ные к школе 
группы  

родители 
(законные 
представите
ли) 

Консультац
ия педагога-

психолога 

«Готовность к 
школе»   

Педагог-

психолог Октябрь 

Все группы  

родители 
(законные 
представите
ли 

Мастер-

класс 

«Семейное 
чтение» 

Педагог-

психолог, 
воспитатели 

Ноябрь-

март 

Средние 
группы 

  

родители 
(законные 
представите
ли) и дети 

Эвристичес
кая 
олимпиада 

«Всезнайка» 

Педагог-

психолог 

Март 

Все группы  

родители 
(законные 
представите
ли) 

Дни 
открытых 
дверей 

«Посмотри и 
поучись!» 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Специалисты 

Апрель 

 

Просветительское и консультационное направления реализуются через социальные группы 
в сети Интернет группа «ВКонтакте», сайт ДОО.  

  

План взаимодействия педагога-психолога с родителями (законными 
представителями) воспитанников в рамках  «Семейного клуба» рубрика  “Семья. Дети. 

ИКТ." 
 

3 - 6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Серия видео для родителей детей адаптационных групп 

● Адаптация детей к детскому саду 1  
● Адаптация детей к детскому саду 2 
● Сенсорное развитие 
● Режимные моменты 
● Знакомство с группой 
● Экскурсия в бассейн 
● Экскурсия в музыкальный зал 

● Физкультура и я 
● Что надо знать про детский сад 

● Если хочешь много уметь и знать… 

Январь   “Я иду в школу!”   

Отв.: педагог-психолог, учитель-логопед, мед. работник 

                   Взаимодействие педагога-психолога с педагогами. 

Формы, методы и средства реализации программы в работе с педагогами. 
В процессе психологического сопровождения группы «Педагоги»  используются 

следующие формы и методы работы: 
● Семинары; 
● Круглые столы; 
● Лекции; 
● Консультации. 

 

          Используются следующие педагогические технологии: 
● Интерактивные методы; 



● Беседы; 
● Проблемное обучение. 

 

Целевая аудитория Форма работы Содержание Срок 

Все группы  Групповые 
консультации  

“Списочный состав детей группы” 
(при переводе ребенка в новую 
группу) 

Сентябрь 

Все группы Дистанционная 
консультация 

Использование “Комплекса 
психолого-педагогических 

мероприятий направленных на 
адаптацию обучающихся к 

условиям традиционной формы 
общения в дошкольном 

учреждении” 

https://drive.google.com/drive/folder

s/1RsIIiL2eyPohS7fVgVEkLFrBj6Y

ftu-6?usp=sharing  

сентябрь 

Все группы Анкетирование Тема:”Инициативный ребенок, 
какой он?” 

Сентябрь 

Все группы Практикум 

4 рабочих 
встречи 

 “Инициативный ребенок, какой 
он?” 

 

Сентябрь- 

ноябрь 

Все группы 

Групповые 
консультации  

Аспекты индивидуализации 
образовательного процесса детей, 
вновь поступивших в ДОО, с 
учетом результатов  психолого-

педагогической диагностики. 

сентябрь-май 

Все группы 

Групповые, 
индивидуальные 
консультации  

Обсуждение текущих проблем в 
работе с детьми и родителями, 
помощь в профилактике и 
разрешении конфликтных 
ситуаций 

сентябрь-май 

Все группы 

Групповые, 
индивидуальные 
консультации  

Консультации тематические сентябрь-май 

Подготовительные 
группы 

Групповые 
консультации  

Результаты психолого-

педагогической диагностики 
сформированности предпосылок к 
учебной деятельности 

октябрь 

Коррекционно-развивающая работа с детьми различных целевых групп 

Коррекционно-развивающая работа (далее КРР) в ДОО направлена на обеспечение 
коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с 
ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в 
освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, социальной адаптации.  

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся: 

● включающий психолого-педагогическое обследование,  
● проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,  



● мониторинг динамики их развития.  
 

Задачи КРР на уровне ДО:   
● определение ОП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и 

социализации в ДО; 
● 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.  

Педагог-психолог разрабатывает программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая 
может включать:  

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.  
 

КРР в ДОО 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. 

 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 
рекомендаций ППК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 
обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 
психолого-педагогического сопровождения: 

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2. Обучающиеся с ООП:  

● с OB3 и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

● обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 
основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 
наблюдением, в том числе часто болеющие дети); 

●  часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 
респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 
наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков 



ребёнком в посещении ДО; 
● обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 
● одаренные обучающиеся; 

3. Дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 
нормативно установленном порядке; 

4. Дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 
беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 
установленном порядке; 

5. обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 
негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 
(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 
 

КРР с  обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного 
процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 
дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) 
занятий. 

 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 
дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 
психолого-педагогического сопровождения.   

Содержание КРР на уровне ДО. 
Диагностическая работа включает:  

● своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении; 

● раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

● комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 

● определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

● изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 
группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми; 

● изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

● изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 
обучающихся; 

● изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
● изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 
● изучение направленности детской одаренности; 
● изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 
● мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 
● выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 
трудностей; 

● всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 
● выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 



● системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 
 

КРР включает: 
● выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 
(индивидуальными) образовательными потребностями; 

● организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения 
и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

● коррекцию и развитие высших психических функций; 
● развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 
● развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 
● коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 
● создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 
или иной направленностью одаренности; 

● создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 
● формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 
сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

● оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 
психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 
структур социальной защиты; 

● преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 
неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 
представителей) с детьми; 

● помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 
 

Консультативная работа включает: 
● разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 
отношений; 

● консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся; 

● консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 
приемов КРР с ребёнком. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
● различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного 
возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

● проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов  
и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 
обучении и социализации. 



 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим 
группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 
предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 
психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 
психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 
функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 
наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 
длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 
недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 
(ограниченность круга общения больного 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. 
Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 
заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики.  

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 ДОО, так и в условиях семейного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 
обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 
его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 
способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 
организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.  
 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 
психологической и педагогической диагностики. 



Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 
испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на 
дошкольном уровне образования:  

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 
эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания 

в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 
создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку.  
Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 

организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется 
организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 
осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных 
проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в 
программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 
психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка.  

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 
проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 
апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 
агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 
(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 
потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 
утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 
внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 
дошкольном уровне образования:  

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 
сферы;  

помощь в решении поведенческих проблем; 
формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;  
развитие рефлексивных способностей;  
совершенствование способов саморегуляции. 
Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 
по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) 
родителей (законных представителей).  

 

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа реализуемая педагогом-психологом 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 
группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов; оказание 
им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  
Задачи: 

1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся. 
2. Обеспечение индивидуального подхода к обучающимся ДОО. 
3. Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

обучающихся. 
План реализации КРР: 

1. Стартовые диагностические мероприятия 

2. Определение обучающихся, в отношении которых необходима реализация КРР.  



3. Утверждение на ППК, определение формы реализации КРР (программа, ИОМ), 
ответственных за реализацию, длительности КРР 

4. Реализация КРР 

5. Промежуточные результаты 

6. Финальные диагностические мероприятия 

7. Обсуждение итогов реализации программы КРР на психолого-педагогических 
консилиумах. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации рабочей программы 
 

Кабинет педагога-психолога 

Рабочее место педагога-психолога   

Журнальный стол шт. 2 

Картотека на имеющиеся пособия шт. 1 

Компьютер педагога с периферией/Ноутбук (лицензионное программное 
обеспечение, программное обеспечение) 

шт. 1 

Кресло педагога шт. 2 

Малогабаритные кресла или диван шт. 1 

Многофункциональное устройство/принтер шт. 1 

набором звукозаписей/ Музыкальный центр шт.  

Стол педагога шт. 1 

Стул взрослый шт. 1 

Шкаф для одежды шт. 1 

Специализированная мебель и системы хранения   

Доска пробковая шт. 1 

Система хранения расходного материала шт. 1 

Стеллажи для хранения пособий шт. 2 

Стул, регулируемый по высоте шт. 1   

Оснащение кабинета и оборудование   

Автомобили (разной тематики, мелкого размера) шт. 2 

Комплект детских книг для разных возрастов шт. 1 

Комплект игр для развития внимания шт. 1 

Комплект игр для развития ловкости шт. 1 

Комплект игр для развития пространственных представлений шт. 1 

Комплект игрового оборудования, имитирующего деятельность человека, включая 
самообслуживание 

шт. 1 

Комплект игровых пособий для развития зрительного восприятия шт. 1 

Комплект игровых пособий для развития тактильного восприятия шт. 1 

Комплект игровых пособий для развития эмоционального интеллекта шт. 1 

Комплект игрушек на координацию движений шт. 1 

Комплект книг для младшей группы шт. 1 

Комплект книг для средней группы шт. 1 

Комплект книг для старшей группы шт. 1 

Комплект книг   для старшей и подготовительной группы шт. 1 

Комплект методического обеспечения. Рабочее место для практических психологов и 
логопедов 

шт. 1 

Комплект модулей для развития общих движений шт. 1 

Комплект наборов   для   конструирования   с   разным типом крепления деталей шт. 1 



Комплект настольных наборов для развития мелкой моторики шт. 1 

Комплект развивающих дидактических игр для младшей группы шт. 1 

Комплект развивающих дидактических игр для средней группы шт. 1 

Комплект развивающих дидактических игр для старшей группы шт. 1 

Комплект сюжетных наборов для развития самостоятельной игры шт. 1 

Куклы (среднего размера) шт. 1 

Логическая игра   на   подбор   цветных,   теневых   и контурных изображений шт. 1 

Логические блоки Дьенеша шт. 2 

Магнитная азбука (набор букв русского алфавита, цифры, знаки) шт. 1 

Набор кубиков шт. 1 

Набор материалов для изобразительной деятельности шт. 2 

Набор муляжей овощей и фруктов шт. 1 

Набор объемных геометрических фигур шт. 1 

Набор пирамидок разной степени сложности шт. 2 

Набор предметов для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к одной из 
групп 

шт. 1 

Набор продуктов для магазина шт. 1 

Набор психолога «Пертра» шт. 1 

Набор солдатиков (мелкого размера) шт. 1 

Набор фигурок – семья шт. 1 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями шт. 1 

Набор фигурок животных Африки, Америки, Австралии, Европы и Азии с реалистичным 
изображениями и пропорциями 

шт. 1 

Набор фигурок   животных   леса   с   реалистичными изображением и пропорциями шт. 1 

Набор фигурок людей – разных профессий шт. 1 

Набор фигурок людей разных рас шт. 1 

Набор фигурок с   реалистичными   изображением   и пропорциями «морские обитатели» шт. 
1 

Песочные часы шт. 1 

Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) шт. 1 

Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) шт. 1 

Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект 

шт. 2 

Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности
 событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 

 
шт. 

 
1 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 
работ и отдыха людей) шт. 1 

Счетный материал, набор шт. 1 

Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и правильными 
пропорциями – комплект 

шт. 1 

 

Педагог-психолог участвует в реализации модели BYOD (использование собственных цифровых 
устройств сотрудниками детского сада), которая используется в ДОУ. 
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