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1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  психолого-педагогического  сопровождения  разработана  в
соответствии  со  следующими  нормативными  правовыми  документами,
регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №273  ФЗ  (ред.  от  31.07.2020)  «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающ. в силу с 01.09.2020);

-  Федеральный  закон  от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся.

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10  2013  г.  №1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»; с изменениями от 8 ноября 2022 г. № 955);

- Приказ Министерства просвещения РФ №1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении
федеральной образовательной программы дошкольного образования»;

-  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  №1022  от  24  ноября  2022  г.  «Об
утверждении  Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-  Указ  Президента  РФ  от  7  мая  2018  года  №204  «О  национальных  целях  и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020  года  №28.  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

-  Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года  (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р);

-  Государственная  программа  РФ  «Развитие  образования»  (2018-2025  годы).
Утверждена постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642;

-  Национальный  проект  «Образование»  (утвержден  президиумом  Совета  при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24
декабря 2018 г. №16).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 514н от 24 июля 2015 г.
«Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог-психолог  (психолог  в  сфере
образования)»;

-Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об
утверждении  примерного  Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной организации».

Программа  определяет  содержание  и  организацию  психолого-педагогического
сопровождения в МДОУ «Детский сад №22 комбинированного вида».

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы

Целью рабочей  программы является  разностороннее развитие  ребёнка в  период
дошкольного  детства  с  учётом возрастных и  индивидуальных особенностей  на  основе
духовно-нравственных  ценностей  российского  народа,  исторических  и  национально-
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культурных традиций (ФОП ДО).
Цель  реализации  Программы  для  детей  с  ОВЗ:  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 (п.10.1. ФАОП
ДО). 

Задачи программы:
- реализация содержания АОП ДО;
- реализация содержания ФОП ДО;
- 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 (п.10.2. ФАОП ДО).

-приобщение  детей  (в  соответствии  с  возрастными  особенностями)  к  базовым
ценностям  российского  народа  -  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,
патриотизм,  гражданственность,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,
созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и
преемственность  поколений,  единство  народов  России;  создание  условий  для
формирования  ценностного  отношения  к  окружающему  миру,  становления  опыта
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действий и поступков на основе осмысления ценностей;
-построение  (структурирование)  содержания  образовательной  деятельности  на

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;
-создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного

возраста  с  учётом  разнообразия  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
возможностей;

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

-обеспечение  развития  физических,  личностных,  нравственных  качеств  и  основ
патриотизма,  интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка,  его
инициативности, самостоятельности и ответственности;

-обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и
развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;

-достижение  детьми  на  этапе  завершения  ДО уровня  развития,  необходимого  и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования (п.14.2. ФОП ДО).

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия

педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и
иных работников Организации) и обучающихся.

5.  Содействие  и  сотрудничество  обучающихся  и  педагогических  работников,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

6. Сотрудничество Организации с семьей.
7.  Возрастная  адекватность  образования.  Данный принцип  предполагает  подбор

образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся (п.10.3. ФАОП ДО).

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО:
-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;
 -  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;

 -  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);

  -  признание  ребёнка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных
отношений;

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 - сотрудничество ДОО с семьей;
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 -  приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи, общества и
государства;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;

-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

- учёт этнокультурной ситуации развития детей (п. 14.3. ФОП ДО).
Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  АОП  ДО  для

обучающихся с НОДА:
1.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями социализации,  образования,  охраны

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
обучающихся с нарушениями зрения: 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  НОДА,  оказанию  психолого-педагогической  и  (или)  медицинской
поддержки  в  случае  необходимости  (Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи,  профильные  медицинские  центры,  неврологические  и
ортопедические клиники).

2.  Индивидуализация  образовательных  программ  дошкольного  образования
обучающихся  с  НОДА:  предполагает  такое  построение  образовательной  деятельности,
которое  открывает  возможности  для  индивидуализации  образовательного  процесса,
появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  для
данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,  мотивы,
способности и психофизические особенности.

3.  Развивающее  вариативное  образование:  принцип  предполагает,  что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с
учетом  зон  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка,  что  способствует  развитию,
расширению как явных, так и потенциальных 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  отдельно,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  учебных
предметов  в  школе.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют
многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  обучающихся  с  НОДА  тесно
связано  с  двигательным,  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  НОДА  раннего  и
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 остаётся право выбора способов
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава
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групп обучающихся,  их психофизических особенностей,  запросов родителей (законных
представителей) (п.10.3.4. ФАОП ДО).

Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  АОП  ДО  для
обучающихся с ЗПР:

1.  Принцип социально-адаптирующей направленности  образования:  коррекция  и
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как
самоцель,  а  как  средство  наиболее  полной  реализации  потенциальных  возможностей
ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.

2.  Этиопатогенетический  принцип:  для  правильного  построения  коррекционной
работы  с  ребенком  необходимо  знать  этиологию  (причины)  и  патогенез  (механизмы)
нарушения.  У  обучающихся  с  ЗПР,  особенно  в  дошкольном  возрасте,  при  различной
локализации  нарушений  возможна  сходная  симптоматика.  Причины  и  механизмы,
обусловливающие  недостатки  познавательного  и  речевого  развития  различны,
соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.

3.  Принцип  системного  подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений:  для
построения  коррекционной  работы  необходимо  разобраться  в  структуре  дефекта,
определить  иерархию  нарушений.  Следует  различать  внутрисистемные  нарушения,
связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием
нарушенных  и сохранных функций.  Эффективность  коррекционной  работы во  многом
будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое
и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.

4.  Принцип  комплексного  подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений:
психолого-педагогическая  диагностика  является  важнейшим структурным компонентом
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором
участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее -
ПМПК),  собираются  достоверные  сведения  о  ребенке  и  формулируется  заключение,
квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии.

Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  АОП  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
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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 остаётся право выбора способов
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава
групп обучающихся,  их психофизических особенностей,  запросов родителей (законных
представителей) (п.10.3.3. ФАОП ДО).

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей

Таблица 1. Психологические особенности детей 2-3 лет

Показатели Характеристика
Ведущая потребность Потребность в любви, заботе.
Ведущая функция Восприятие
Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие.
Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое:  взрослый  –  источник  способов

деятельности, партнер по игре и творчеству.
Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен.
Эмоции Восприимчивость  к  эмоциональным  состояниям

окружающих,  «эффект  заражения».  Проявления
положительных  и  отрицательных  эмоций  зависит  от
физического комфорта.

Способ познания Предметно-манипулятивная  деятельность,  метод  проб  и
ошибок.

Объект познания Непосредственно  окружающие  предметы,  их  свойства  и
назначения.

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма)
Внимание Непроизвольное;  быстро  переключается  с  одной

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин.
Объем внимания 3-4 предмета.

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация),
преобладает  узнавание,  а  не  запоминание;
кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5.

Мышление Наглядно-действенное:  возникающие  в  жизни  ребенка
проблемные  ситуации  разрешаются  путем  реального
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действия с предметами
Воображение Репродуктивное  (воссоздание  репродукции  знакомого

образа)
Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт.
Новообразования возраста Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и

поведения в коллективе.

Таблица 2. Психологические особенности детей 3-4 лет

Показатели Характеристика
Ведущая потребность Потребность  в  общении,  уважении,  признании

самостоятельности ребенка.
Ведущая функция Восприятие
Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками,

игровое действие.
Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое:  взрослый  –  источник  способов

деятельности, партнер по игре и творчеству.
Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен.
Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от

физического комфорта
Способ познания Экспериментирование. Конструирование.
Объект познания Непосредственно  окружающие  предметы,  их  свойства  и

назначения.
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер)
Внимание Непроизвольное;  быстро  переключается  с  одной

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин.
Объем внимания 3-4 предмета.

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация),
преобладает  узнавание,  а  не  запоминание;
кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5.

Мышление Переход от  наглядно-действенного  к наглядно-образному
мышлению (переход от действий с предметами к действию
с образами: предметы – заместители, картинки)

Воображение Репродуктивное  (воссоздание  репродукции  знакомого
образа)

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения
со взрослыми

Новообразования возраста 1.Планирующая функция речи.
2.Предвосхищение результата деятельности.
3.Начало  формирования  высших  чувств

(интеллектуальные, моральные, эстетические).

Таблица 3. Психологические особенности детей 4-5 лет

Показатели Характеристика
Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность
Ведущая функция Наглядно-образное мышление
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Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая
ситуация

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое:  взрослый  –  источник
информации

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по
сюжетной игре

Эмоции Более  ровные  старается  контролировать,  проявляются
элементы эмоциональной отзывчивости.

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование.
Объект познания Предметы  и  явления  непосредственно  не

воспринимаемые
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов.
Внимание Внимание  зависит  от  интереса  ребенка,  развиваются

устойчивость  и  возможность  произвольного
переключения. Удерживает внимание 10-15 мин
Объем внимания 4-5 предметов

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от
вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3
действия.

Мышление Наглядно-образное
Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения
Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь
Новообразования возраста 1.Контролирующая  функция  речи:  речь  способствует

организации собственной деятельности.
2.развитие  способности  выстраивать  элементарные
умозаключения.

Таблица 4. Психологические особенности детей 5-6 лет

Показатели Характеристика
Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность
Ведущая функция Наглядно-образное мышление
Игровая деятельность Коллективная  со  сверстниками,  ролевой  диалог,  игровая

ситуация
Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое:  сверстник  интересен  как  партнер  по

сюжетной игре
Эмоции Более  ровные  старается  контролировать,  проявляются

элементы эмоциональной отзывчивости.
Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование.
Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов.
Внимание Внимание  зависит  от  интереса  ребенка,  развиваются

устойчивость и возможность произвольного переключения.
Удерживает внимание 10-15 мин
Объем внимания 4-5 предметов

10



Память Кратковременная,  эпизодическое  запоминание  зависит  от
вида  деятельности.  Объем  памяти  4-5  предмета  из  5,  2-3
действия.

Мышление Наглядно-образное
Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения
Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь
Новообразования возраста 1.Контролирующая  функция  речи:  речь  способствует

организации собственной деятельности.
2.развитие  способности  выстраивать  элементарные
умозаключения.

Таблица 5. Психологические особенности детей 6-7 лет

Показатели Характеристика

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение
Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я»
Игровая деятельность Усложнение  игровых  замыслов,  длительные  игровые

объединения, групповые игры
Отношения со взрослыми Ситуативно  -деловое;  ситуативно-личностное:  взрослый  –

источник информации, собеседник.
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по

играм, предпочтении в общении.
Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения.
Способ познания Общение  со  взрослым,  сверстником,  самостоятельная

деятельность, экспериментирование
Объект познания Предметы  и  явления  непосредственно  не  воспринимаемые,

нравственные нормы.
Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие

времени,  пространства),  организуются  в  систему  и
используются в различных видах деятельности.

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и
объектах.  Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание
10 предметов.

Память Сформированность  произвольной  зрительной  и  слуховой
памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия.

Мышление Наглядно-образное,  формируется  логическое  мышление,
умение  сравнивать,  устанавливать  причинно-следственные
связи.

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов.
Условия успешности Собственный  широкий  кругозор,  хорошо  развитая  речь,

развитие самосознания
Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи.

2. Предвосхищение результата деятельности.
3. Формирования  высших  чувств  (интеллектуальные,

моральные, эстетические).
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4. Осознания своего «Я»

Психологические особенности обучающихся различных целевых групп для оказания
им адресной психологической помощи

Таблица 6. Психологические особенности нормотипичных детей с нормативными
кризисами развития

Возрастной кризис Психологические особенности
Кризис 3-х лет Течение  кризисного  этапа  описывается  «семизвездием

симптомов» (Л. С. Выготский). В трехлетнем возрасте поведение
детей  отличается  упрямством,  негативизмом,  своеволием,
строптивостью, протестами, обесцениванием, деспотизмом.

Кризис 7-ми лет Основными  проявлениями  кризиса  7-ми  лет  являются
капризность, негативизм, непослушание, раздражительность.

Таблица 7. Психологические особенности обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ООП)

Категория детей Психологические особенности
Дети ОВЗ и/или дети-
инвалиды.

В зависимости от нозологической группы обучающихся с 
ОВЗ и с инвалидностью можно выделить следующие общие 
психологические особенности:

 имеются определенные коммуникационные 
трудности в установлении межличностного 
взаимодействия с педагогами и сверстниками;

 темп познавательной деятельности крайне низкий по 
сравнению с их нормально развивающимися 
сверстниками;

 имеются проблемы в произвольной регуляции 
собственной деятельности;

 могут проявляться различные по степени 
выраженности трудности в адаптации к ДОУ, режиму
дня, правилам поведения;

 повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ 
отличаются повышенной впечатлительностью 
(тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса,
отмечается малейшее изменение в настроении;

 у некоторых обучающихся наблюдаются 
неадекватная самооценка, капризность, инфантилизм,
склонность к избеганию трудностей, чрезмерная 
зависимость от близких;

 для большинства детей с ОВЗ характерна 
повышенная утомляемость; быстро становятся 
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вялыми или раздражительными, плаксивыми, с 
трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах 
быстро утрачивают интерес, отказываются от 
выполнения задания. У некоторых детей в результате 
утомления возникает двигательное беспокойство.

Дети, находящиеся под 
диспансерным 
наблюдением, часто 
болеющие дети, 
обучающиеся по 
индивидуальному 
учебному плану/ 
расписанию на основании 
медицинского 
заключения.

Для часто болеющих детей (ЧБД) свойственна выраженная 
тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая 
утомляемость. Также имеются специфические особенности 
межличностного взаимодействия и деятельности: 
ограниченность круга общения, объективная зависимость от 
взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно 
получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного 
возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 
деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает 
негативное влияние на развитие его личности и 
эмоциональное благополучие. У ЧБД могут наблюдаться 
сложности в освоение программы и социальной адаптации.

Обучающиеся, 
испытывающие трудности
в освоении ООП, 
развитии, социальной 
адаптации, в том числе 
билингвальные 
обучающиеся, дети 
мигрантов, 
испытывающие трудности
в понимании 
государственного языка 
РФ на дошкольном уровне
образования.

Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 
ООП ДО и развитии характеризуются:

 низкими показателями в развитии интеллектуальных 
процессов;

 недостаточным уровнем развития познавательных 
процессов;

 низкой познавательной активностью;

 быстрой утомляемостью и истощаемостью;

 низкой работоспособностью.
Обучающиеся испытывающие трудности в социальной 
адаптации характеризуются:

 трудностями коммуникации со сверстниками и 
взрослыми;

 наличием деструктивных эмоциональных состояний 
(тревога, неуверенность, агрессия);

 несформированностью или недостаточной 
сформированностью навыков самообслуживания (у 
детей младшего дошкольного возраста);

 несформированностью (отсутствием) правил 
поведения в социуме.

Билингвальные обучающиеся, дети мигрантов, 
испытывающие трудности в понимание государственного 
языка РФ на дошкольном уровне образования 
характеризуются:

 трудностями адаптации к ДОУ;

 трудностями в коммуникации со сверстниками и 
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взрослыми в виде языкового барьера;

 недостаточным развитием коммуникативных 
навыков;

 наличием деструктивных эмоциональных состояний 
(тревога, неуверенность, агрессия);

Одарённые обучающиеся. Психологические особенности по отношению к самому 
себе: повышенная тревожность; неадекватная самооценке; 
неуверенность; внутренняя самоизоляция от реальной 
действительности; перфекционизм и повышенная 
требовательность к себе, которая может не соответствовать 
реальным возрастным возможностям; 
сверхчувствительность к стимулам среды, в том числе 
социальным, что определяет высокую уязвимость; 
недостаточно выраженная толерантность; повышенная 
потребность в самостоятельности; в ряде случаев неприязнь 
к систематическому обучению.
Психологические особенности во взаимоотношении со 
взрослыми: повышенный уровень притязаний в общении со
взрослыми, требовательность; критичность по отношению 
ко взрослым; стремление во что бы то ни стало настоять на 
своём; повышенная потребность в усиленном внимании 
взрослого; отсутствие чувства дистанции в общении со 
взрослыми.
Психологические особенности во взаимоотношении со 
сверстниками: сниженная потребность в общении со 
сверстниками; усиленное стремление к лидерству; 
недостаточная сформированность эффективных навыков 
социального поведения; не конформность, «необычное» 
поведение, что может вызвать недоумение или насмешку 
сверстников; несоблюдение некоторых норм сообщества 
ровесников, потребность в общении с более старшими 
детьми, и, как следствие, излишняя конфликтность или 
отчуждённость от ровесников.

Таблица 8. Психологические особенности детей и (или) семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Категория детей Психологические особенности
Дети-сироты. Данной категории детей может быть свойственно:

 затруднение отношений в межличностных связях (как
со взрослыми, так и со сверстниками);

 проблемы пищевого поведения;

 эмоциональная незрелость;

 сниженная познавательная активность;

 отставание в психическом развитии;

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей.
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 нарушение представлений о временных 
характеристиках становления личности;

 избегающее (без взаимности, одностороннее) 
поведение.

Дети - жертвы 
вооруженных и 
межнациональных 
конфликтов, 
экологических и 
техногенных катастроф, 
стихийных бедствий.

Возможные психолого-педагогические проблемы, 
характерные детям в возрасте до 3-х лет: страхи, 
спутанность чувств. В поведении детей могут отмечаться: 
нарушение сна, потеря аппетита, агрессия, страх перед 
чужими людьми.
Возможные психолого-педагогические проблемы, 
характерные детям в возрасте от 3 до 7 лет: тревога, 
боязливость, спутанность чувств, чувство вины, стыд, 
отвращение, чувство беспомощности, примирение со 
случившимся, отсутствие сопротивления, пассивная реакция
на боль, болезненное отношение к замечаниям, критике, 
заискивающее поведение (внешне копирует поведение 
взрослых), негативизм, лживость, жестокость по отношению
к взрослым. В поведении детей могут отмечаться: регрессия 
поведения, отстранённость, агрессия.

Дети из семей беженцев и 
вынужденных 
переселенцев.
Дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях.

Дети - жертвы насилия. Существуют  разные  виды  насилия,  но  для  всех  них
характерны общие признаки:

 задержка  в  развитии  ребёнка:  речевые  нарушения,
задержка  психического,  интеллектуального,
эмоционально-волевого развития;

 трудности  в  общении  со  сверстниками,  избегание
общения  с  прежними  друзьями,  отчуждение  от
братьев и сестёр, терроризирование младших детей и
сверстников, жестокость по отношению к игрушкам;

 регрессивное поведение;

 проявление аутоагрессии;

 изменение  в  эмоциональном  состоянии  и  общении:
замкнутость,  изоляция,  уход  в  себя,  отвращение,
стыд,  вина,  недоверие,  истерическое  поведение,
враждебность,  агрессия,  быстрая  потеря
самоконтроля;

 глубокие  и  быстрые  личностные  изменения:
снижение самооценки, неспособность защитить себя,
смирение,  подавленность,  тревожность,
уступчивость, угодливость, склонность к уединению,
внешний локус контроля;

 нарушения  сна  (прерывистый,  неглубокий,  со
вздрагиваниями  и  повторяющимися  кошмарными
сновидениями),  питание  (вплоть  до  булимии  и
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анорексии);

 соматические  и  психосоматические  расстройства
(энурез, энкопрез, нервные тики и т.п.).

Дети с отклонениями в 
поведении.

Детям с отклонениями в поведении свойственно:
 проявление вспышек гнева, несвойственных возрасту 

ребёнка (частые и плохо контролируемые);
 применение намеренного поведения с целью досадить

взрослому;
 активные отказы выполнять требования взрослых, 

нарушение установленных ими правил;
 частое противостояние взрослым в виде споров;
 проявление злобы и мстительности;
 преднамеренное разрушение чужой собственности 

(предметов);
 нанесение ущерба другим людям с применением 

опасных предметов;
 попытки ухода из детского сада, группы.

Психологические особенности детей и (или) семей, находящиеся в социально
опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству)

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая детей,
где  родители  или  законные  представители  несовершеннолетних  не  исполняют
обязанности  по  их  воспитанию,  обучению  и  (или)  содержанию  и  (или)  отрицательно
влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.

Основными особенностями семьи, находящейся в социально опасном положении,
являются:  низкий  уровень  педагогической  культуры,  деструктивные  эмоционально-
конфликтные  отношения  между  супругами,  возможное  наличие  таких  факторов  (в
единственном или совокупном их проявлении) как:

 социально-экономическое неблагополучие,
 аморальный образ жизни,
 зависимость от алкоголя и психоактивных веществ,
 деформированность общечеловеческих ценностных ориентации,
 неразборчивость в брачном выборе и повторные браки, без учета интересов

детей,
 жестокое отношение к детям и насилие над ними,
 пренебрежение к санитарно-гигиеническим нормам и т.п.
Детям,  воспитывающих  в  таких  семьях  могут  быть  свойственны  следующие

особенности:
 трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми;
 эмоциональная незрелость;
 сниженная познавательная активность;
 отставание в психическом развитии.
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Таблица 9. Психологические особенности обучающихся «группы риска»

Категория детей Психологические особенности
Дети с проблемами 
эмоционального характера

Детям с проблемами эмоционального характера 
свойственна повышенная возбудимость, апатия, 
раздражительность, тревожность, появление фобий, 
капризы, истерики.

Дети с проблемами 
поведенческого характера

Детям с проблемами поведенческого характера 
свойственно проявление грубости, вспышки агрессии по 
отношению к взрослым и сверстникам, лживость, 
упрямство, требовательность. Дети часто спорят с 
взрослыми, гневаются, не контролируют эмоции, склонны 
переносить вину на другого человека, обидчивы, не 
подчиняются правилам и требованиям.

Дети с проблемами 
общения

Дети с проблемами общения – это дети, которым 
свойственна стеснительность, замкнутость, излишняя 
чувствительность. У этих детей может наблюдаться 
выраженная нереализованность потребности в лидерстве. В
поведение таких детей может наблюдаться конфликтность, 
драчливость.

Дети с проблемами 
невротического характера

Дети с проблемами невротического характера – это дети, у 
которых может наблюдаться потеря аппетита, энкопрез, 
энурез, заикание.

Дети с проблемами 
регуляторного характера

У детей с проблемами регуляторного характера может 
наблюдаться расстройство сна, быстрая утомляемость, 
навязчивые движения, двигательная расторможенность и 
снижение произвольности внимания.

   
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы

  Планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребёнка  дошкольного  возраста  на  разных
возрастных этапах и к завершению ДО.

  Планируемые результаты в раннем возрасте
         К трем годам:
 -у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  активно  использует  освоенные  ранее

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные
упражнения,  понимает  указания  взрослого,  выполняет  движения  по  зрительному  и
звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры;

-ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки,  владеет
простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и
тому подобное);

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

подражает им; играет рядом;
-ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого;
-ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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-ребёнок  способен  направлять  свои  действия  на  достижение  простой,
самостоятельно  поставленной  цели;  знает,  с  помощью  каких  средств  и  в  какой
последовательности продвигаться к цели;

-ребёнок  владеет  активной  речью,  использует  в  общении  разные  части  речи,
простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами;

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

-ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные
на них;

-ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в
основных пространственных и временных отношениях; 

-ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия;
-ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности;

свое  имя,  имена  близких;  демонстрирует  первоначальные представления  о  населенном
пункте, в котором живет (город, село и так далее);

-ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего
окружения  и  их  особенностях,  проявляет  положительное  отношение  и  интерес  к
взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять
вред живым объектам;

-ребёнок  с  удовольствием  слушает  музыку,  подпевает,  выполняет  простые
танцевальные движения;

 -ребёнок  эмоционально  откликается  на  красоту  природы  и  произведения
искусства;

   -ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и
конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к
нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки,
лепешки;

    -ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия,
свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе;

   -ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает
за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но
и социальные отношения (ласково обращается с  куклой,  делает ей замечания),  заранее
определяет цель («Я буду лечить куклу») (п.15.2. ФОП ДО).

Планируемые результаты в дошкольном возрасте
К четырем годам:
   -ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим

упражнениям,  проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям
(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;

   -ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных
ролей  в  игре,  выполняет  простейшие  правила  построения  и  перестроения,  выполняет
ритмические упражнения под музыку;

    -ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений,
сохраняет  равновесие  при  ходьбе,  беге,  прыжках,  способен  реагировать  на  сигналы,
переключаться  с  одного  движения  на  другое,  выполнять  движения  в  общем  для  всех
темпе;
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   -ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание,  одевание и
тому  подобное,  соблюдает  требования  гигиены,  имеет  первичные  представления  о
факторах, положительно влияющих на здоровье;

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

   -ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и
сверстников  по  показу  и  побуждению  взрослых;  дружелюбно  настроен  в  отношении
других детей;

   -ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с
определенными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нельзя»),  демонстрирует
стремление к положительным поступкам;

   -ребёнок  демонстрирует  интерес  к  сверстникам  в  повседневном  общении  и
бытовой  деятельности,  владеет  элементарными  средствами  общения  в  процессе
взаимодействия со сверстниками;

  -ребёнок  проявляет  интерес  к  правилам  безопасного  поведения;  осваивает
безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;

  -ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной деятельности;

   -ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме
шипящих  и  сонорных,  согласовывает  слова  в  предложении  в  роде,  числе  и  падеже,
повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений,
пересказывает  знакомые  литературные  произведения,  использует  речевые  формы
вежливого общения;

   -ребёнок  понимает  содержание  литературных произведений и участвует в  их
драматизации,  рассматривает  иллюстрации  в  книгах,  запоминает  небольшие  потешки,
стихотворения, эмоционально откликается на них;

   -ребёнок  демонстрирует  умения  вступать  в  речевое  общение  со  знакомыми
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые
распространенные  предложения;  проявляет  речевую  активность  в  общении  со
сверстником;

   -ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;
  -ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности,  проявляет

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности
со  взрослыми  и  сверстниками  полученные  представления  о  предметах  и  объектах
ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера;

  -ребёнок  проявляет  потребность  в  познавательном  общении  со  взрослыми;
демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет
элементарные  представления  о  величине,  форме  и  количестве  предметов  и  умения
сравнивать предметы по этим характеристикам;

   -ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;
   -ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте,

его названии, достопримечательностях и традициях;
   -ребёнок  имеет  представление  о  разнообразных  объектах  живой  и  неживой

природы ближайшего  окружения,  выделяет  их отличительные особенности и  свойства,
различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о
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сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой,
положительно  относится  ко  всем  живым  существам,  знает  о  правилах  поведения  в
природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред;

   -ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить
простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы
из  глины  и  теста,  видоизменять  их  и  украшать;  использовать  простые  строительные
детали для создания постройки с последующим её анализом;

   -ребёнок с интересом вслушивается в музыку,  запоминает и узнает знакомые
произведения,  проявляет эмоциональную отзывчивость,  различает музыкальные ритмы,
передает их в движении;

  -ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре,  принимает на себя
роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания,  использует предметы-
заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;

   -ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных
играх  разыгрывает  отрывки  из  знакомых  сказок,  рассказов,  передает  интонацию  и
мимические движения (п.15.3.1. ФОП ДО).

 К пяти годам:
-ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям

с  физкультурными  пособиями,  настойчивость  для  достижения  результата,  испытывает
потребность в двигательной активности;

-ребенок  демонстрирует  координацию,  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость,
ловкость,  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  активно  и  с  интересом  выполняет
основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений,
с  желанием  играет  в  подвижные  игры,  ориентируется  в  пространстве,  переносит
освоенные движения в самостоятельную деятельность;

-ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;

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

-ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к
его  словам  и  мнению,  стремится  к  познавательному,  интеллектуальному  общению  со
взрослыми:  задает  много  вопросов  поискового  характера,  стремится  к  одобряемым
формам  поведения,  замечает  ярко  выраженное  эмоциональное  состояние  окружающих
людей, по примеру педагога проявляет сочувствие;

-ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста»;

-ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению
педагога  может договориться с детьми,  стремится к самовыражению в деятельности,  к
признанию и уважению сверстников;

-ребенок  познает  правила  безопасного  поведения  и  стремится  их  выполнять  в
повседневной жизни;

-ребенок самостоятелен в самообслуживании;
-ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  труду  взрослых,  профессиям,

технике; отражает эти представления в играх;
-ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей,  охотно включается в

совместный труд со взрослыми или сверстниками;
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-ребенок  инициативен  в  разговоре,  использует  разные  типы  реплик  и  простые
формы  объяснительной  речи,  речевые  контакты  становятся  более  длительными  и
активными;

-ребенок  большинство  звуков  произносит  правильно,  пользуется  средствами
эмоциональной и речевой выразительности;

-ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью
взрослого составляет описательные рассказы и загадки;

-ребенок  проявляет  словотворчество,  интерес  к  языку,  с  интересом  слушает
литературные тексты, воспроизводит текст;

-ребенок способен рассказать о предмете,  его назначении и особенностях, о том,
как он был создан;

-ребенок  проявляет  стремление  к  общению  со  сверстниками  в  процессе
познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со
взрослыми не  только  в  совместной  деятельности,  но  и  в  свободной  самостоятельной;
отличается высокой активностью и любознательностью;

-ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности
объектов  природы,  обследовательские  действия;  объединяет  предметы  и  объекты  в
видовые категории с указанием характерных признаков;

-ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность
экспериментирования,  использует исследовательские действия,  предпринимает попытки
сделать логические выводы;

-ребенок  с  удовольствием  рассказывает  о  себе,  своих  желаниях,  достижениях,
семье,  семейном  быте,  традициях;  активно  участвует  в  мероприятиях  и  праздниках,
готовящихся  в  группе,  в  ДОО,  имеет  представления  о  малой  родине,  названии
населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах;

-ребенок  имеет  представление  о  разнообразных  представителях  живой природы
родного  края,  их  особенностях,  свойствах  объектов  неживой  природы,  сезонных
изменениях  в  жизни  природы,  явлениях  природы,  интересуется  природой,
экспериментирует,  положительно  относится  ко  всем  живым существам,  знает  правила
поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными,
беречь их;

-ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением
непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает
их  последовательность,  понимает  временную  последовательность  «вчера,  сегодня,
завтра»,  ориентируется  от себя  в  движении;  использует математические  представления
для познания окружающей действительности;

-ребенок  проявляет  интерес  к  различным  видам  искусства,  эмоционально
откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события;

-ребенок  проявляет  себя  в  разных  видах  музыкальной,  изобразительной,
театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства;

-ребенок  использует  накопленный  художественно-творческой  опыт  в
самостоятельной  деятельности,  с  желанием  участвует  в  культурно-досуговой
деятельности  (праздниках,  развлечениях  и  других  видах  культурно-досуговой
деятельности);

-ребенок  создает  изображения  и  постройки  в  соответствии  с  темой,  используя
разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;
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-ребенок  называет  роль  до  начала  игры,  обозначает  новую роль  по  ходу  игры,
активно  использует  предметы-заместители,  предлагает  игровой  замысел  и  проявляет
инициативу  в  развитии  сюжета,  активно  включается  в  ролевой  диалог,  проявляет
творчество в создании игровой обстановки;

-ребенок  принимает  игровую задачу  в  играх  с  правилами,  проявляет  интерес  к
результату,  выигрышу;  ведет  негромкий  диалог  с  игрушками,  комментирует  их
«действия» в режиссерских играх (п.15.3.2. ФОП ДО).

В  соответствии  со  Стандартом  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ
к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных
достижений  обучающихся  на  разных  возрастных  этапах  дошкольного  детства  (п.10.4.
ФАОП ДО).

*Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА.
В  связи  с  разнообразием  причин,  вызывающих  нарушения  развития,

особенностями течения  заболеваний,  разной динамикой развития  обучающихся  разных
групп  обучающихся  с  НОДА,  ряд показателей  развития  этих  обучающихся  на  разных
возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.

В  первую  очередь,  это  касается  двигательного  развития.  У  большинства
обучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков,
часть  обучающихся  с  неврологической  патологией  или  тяжелыми  ортопедическими
заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте.  Может
отмечаться  задержка  речевого и  психического  развития.  У обучающихся  с  сочетанием
двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые
ориентиры  каждого  возрастного  этапа  должны  определяться  индивидуально,  с  учетом
сложной структуры нарушения.

В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  НОДА,
планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде  целевых
ориентиров (п.10.4.4. ФАОП ДО).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к семи-восьми
годам ребенок:

1)  обладает  сформированной  мотивацией  к  обучению  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования
обучению;

2)  усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях
окружающего мира;

3)  употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  мотивным
значением, многозначные;

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
5)  умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  поговорок  (при

необходимости прибегает к помощи педагогического работника);
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6)  правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и
непродуктивные словообразовательные модели;

7)  составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание,
повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности
высказывания, составляет творческие рассказы;

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всем дифференциальным признакам;

9) владеет простыми формами фонематического анализа,  способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

10) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми слогами,
односложных);

11) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
12)  владеет  доступными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и

устойчиво взаимодействует с детьми;
14) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
15) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к

собеседнику;
16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
педагогического работника;

18)  использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,
знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;

19)  использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной
регуляции:  словесного  отчета,  словесного  сопровождения  и  словесного  планирования
деятельности;

20)  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;

21)  владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в
пределах  десяти,  знает  цифры  0,  1-9  в  правильном  и  зеркальном  (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством
предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости
в качестве счетного материала символические изображения;

22) определяет времена года, части суток;
23)  самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,

экспериментирует);
24)  пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному  материалу

(картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает  эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;
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25)  выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;

26)  отражает  в  речи  собственные  впечатления,  представления,  события  своей
жизни,  составляет  с  помощью  педагогического  работника  небольшие  сообщения,
рассказы "из личного опыта";

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
28)  стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе

изобразительной деятельности;
29)  имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка:
семеновская  матрешка,  дымковская  и  богородская  игрушка,  воспринимает  музыку,
художественную литературу, фольклор;

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

31) сопереживает персонажам художественных произведений;
32)  выполняет  доступные  движения  и  упражнения  по  словесной  инструкции

педагогических работников;
33) знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;
34)  владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от

тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и
познавательное  развитие  обучающихся  с  НОДА  тесно  связаны  с  их  двигательным
развитием.  У  обучающихся  с  тяжелой  двигательной  патологией  может  задерживаться
темп познавательного и речевого развития (п.10.4.4.6. ФАОП ДО).

* Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР.
Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в

образовательной  организации,  возможно  при  условии  своевременно  начатой
коррекционной  работы.  Однако  полиморфность  нарушений  при  ЗПР,  индивидуально-
типологические  особенности  обучающихся  предполагают  значительный  разброс
вариантов их развития.

Особенности  образовательной  и  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с
ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения
темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже
изученному  материалу  и  обогащения  его  новым  содержанием,  определения  целевых
ориентиров  для  каждого  этапа  образовательной  деятельности  с  учетов  возможностей
конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических
работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. (п.10.4.5.
ФАОП ДО).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР 
к 7-8 годам.

1.  Социально-коммуникативное  развитие:  осваивает  внеситуативно-
познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к
внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с
другими  детьми,  способен  к  адекватным  межличностным  отношениям,  проявляет
инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий,
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участников  по  совместной  деятельности,  демонстрирует  достаточный  уровень  игровой
деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках
роли,  к  ролевому  взаимодействию,  к  коллективной  игре,  появляется  способность  к
децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность
дезадаптивных  форм  поведения;  способен  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
старается  конструктивно  разрешать  конфликты,  оценивает  поступки  других  людей,
литературных  и  персонажей  мультфильмов,  способен  подчиняться  правилам  и
социальным  нормам  во  взаимоотношениях  с  педагогическим  работником  и  другими
детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет
способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности,
произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном
мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности,
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства,  стремится  к
самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от  педагогического
работника , проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.

2.  Познавательное  развитие:  повышается  уровень  познавательной  активности  и
мотивационных  компонентов  деятельности,  задает  вопросы,  проявляет  интерес  к
предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания
(объема,  устойчивости,  переключения  и  другое),  произвольной регуляции  поведения  и
деятельности,  возрастает  продуктивность  слухоречевой  и  зрительной  памяти,  объем  и
прочность  запоминания  словесной  и  наглядной  информации,  осваивает  элементарные
логические  операции  не  только  на  уровне  наглядного  мышления,  но  и  в  словесно-
логическом  плане  (на  уровне  конкретно-понятийного  мышления),  может  выделять
существенные  признаки,  с  помощью  педагогического  работника  строит  простейшие
умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования
в  игре,  продуктивной  деятельности,  у  ребенка  сформированы  элементарные
пространственные  представления  и  ориентировка  во  времени,  ребенок  осваивает
количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из
единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает
значительно  возросшим  объемом  понимания  речи  и  звуко-произносительными
возможностями,  осваивает  основные  лексико-грамматические  средства  языка,
употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах
и  явлениях  окружающего  мира,  обобщающие  понятия  в  соответствии  с  возрастными
возможностями,  проявляет  словотворчество,  умеет  строить  простые  распространенные
предложения  разных  моделей,  может  строить  монологические  высказывания,  которые
приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных
картинок  или  по  сюжетной  картинке,  на  основе  примеров  из  личного  опыта,  умеет
анализировать  и  моделировать  звуко-слоговой  состав  слова  и  состав  предложения,
владеет  языковыми  операциями,  обеспечивающими  овладение  грамотой,  знаком  с
произведениями  детской  литературы,  проявляет  к  ним  интерес,  знает  и  умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи.

4. Художественно-эстетическое развитие:
а) музыкальное развитие:
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-способен  эмоционально  реагировать  на  музыкальные  произведения,  знаком  с
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;

-способен  выбирать  себе  род  музыкальных  занятий,  адекватно  проявляет  свои
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;

-проявляет  творческую  активность  и  способность  к  созданию  новых  образов  в
художественно-эстетической деятельности.

б) художественное развитие:
-ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
-у  ребенка  развит  интерес  и  основные  умения  в  изобразительной  деятельности

(рисование,  лепка,  аппликация),  в  конструировании  из  разного  материала  (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);

-использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,
народным творчеством.

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения
рук  достаточно  координированы,  рука  подготовлена  к  письму,  подвижен,  владеет
основными движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять
ими,  достаточно  развита  моторная  память,  запоминает  и  воспроизводит
последовательность  движений,  обладает  физическими  качествами  (сила,  выносливость,
гибкость  и  другое),  развита  способность  к  пространственной  организации  движений,
слухо-зрительно-моторной  координации  и  чувству  ритма,  проявляет  способность  к
выразительным движениям, импровизациям (п.10.4.5.4. ФАОП ДО).

Необходимыми  условиями  реализации  Программы  являются:  соблюдение
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  а  также единство
требований  к  воспитанию  ребенка  в  дошкольной  образовательной  организации  и  в
условиях семьи.

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования за счет  обеспечения равных стартовых
возможностей  на  начальных  этапах  обучения  в  общеобразовательной  организации.
Развитие  функционального  базиса  для  формирования  предпосылок  универсальных
учебных  действий  (далее  -  УУД)  в  коммуникативной,  познавательной  и  регулятивной
сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. (п.10.4.5.5. ФАОП ДО).

На  этапе  завершения  дошкольного  образования  специалисты  и  психолого-
педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для
ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта.
В  зависимости  от  того,  на  каком  возрастном  этапе  с  ребенком  дошкольного  возраста
начиналась  коррекционно-развивающая  работа,  от  характера  динамики  развития,
успешности  коррекции  и  компенсации  его  недостатков  происходит  уточнение  и
дифференциация  образовательных потребностей  обучающихся,  что  становится  основой
для  дифференциации  условий  дальнейшего  образования  и  содержания  коррекционно-
развивающей  работы,  выработки  рекомендаций  по  дальнейшему  индивидуальному
учебному  плану.  При разработке  таких  рекомендаций  необходимо ориентироваться  на
современную  психолого-педагогическую  типологию  задержки  психического  развития.
Она выделяет  три  группы обучающихся  с  ЗПР по наиболее  значимым и обобщенным
психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического
развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в
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образовательную  организацию.  Для  соотнесения  параметров  развития  выпускников
дошкольных  образовательных  организаций  рекомендуется  анализировать  и
дифференцировать  параметры  познавательной  деятельности,  организационного  и
продуктивного  компонента  деятельности,  коммуникации  и  обучаемости.  (п.10.4.5.6.
ФАОП ДО).

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее
завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует
руководствоваться описанием следующих групп обучающихся:

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть
рекомендована  федеральная  адаптированная  образовательная  программа  начального
общего  образования  для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  вариант
(вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.).

Познавательная  деятельность:  общее  интеллектуальное  развитие:  по  уровню  и
структуре  -  приближение  к  возрастной  норме.  Познавательная  активность:  по  общему
уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного
компонента  продуктивности  (ослабление  контроля,  колебания  целенаправленности).
Умственная  работоспособность:  достаточная  -  при  наличии  адекватной  внутренней
(интерес)  или  внешней  мотивации,  возможна  пресыщаемость  в  субъективно  сложных
видах деятельности.

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к
усвоению  норм  и  правил  коммуникации  в  учебной  обстановке,  неустойчивое  их
соблюдение  в  связи  с  мотивационной  и  личностной  незрелостью,  недостатками
произвольной  саморегуляции.  Вне  учебной  деятельности:  демонстрируют  навыки
спонтанной,  инициативной,  но  недостаточно  упорядоченной  и  поверхностной
коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами.

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть
рекомендована  федеральная  адаптированная  образовательная  программа  начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант
7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.).

Познавательная  деятельность:  общее  интеллектуальное  развитие:  неравномерное
по  структуре,  общий  уровень  -  в  границах  низкой  нормы  или  ниже  нормы.
Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного
компонента  в  сочетании  с  "органической"  деконцентрацией  внимания,  дефицитом
произвольной  активности,  склонностью  к  аффективной  дезорганизации  деятельности.
Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью
мотивации,  сочетающейся  с  повышенной  истощаемостью,  пресыщаемостью  и
когнитивными затруднениями.

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности
к  пониманию  правил  коммуникации  в  учебной  обстановке,  затрудненное  и  (или)
неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне
учебной  деятельности:  проявления  инициативы  и  спонтанности  в  коммуникациях
ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при
обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств.
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Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но
в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка,  входящего в данную группу,
уточняется и корректируется в процессе обучения.

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть
рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных
образовательных условий.

Познавательная  деятельность:  общее  интеллектуальное  развитие:  по  уровню  и
структуре -  приближение к легкой умственной отсталости.  Познавательная активность:
сниженная, ситуационная, быстро угасающая.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность:  несформированность  устойчивых  форм  саморегуляции  и
произвольной  активности.  Умственная  работоспособность:  низкая,  неравномерная  -  в
связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания,
инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.

Коммуникация:  в  условиях  учебной  деятельности:  выраженные  трудности
понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов,
часто  реализуемых без  учета  контекста  ситуации.  Вне учебной деятельности:  на  фоне
выраженного  дефицита  адекватных  средств  как  вербальной,  так  и  невербальной
коммуникации,  и  низкой  способности  к  пониманию  смыслов  и  контекстов  ситуаций
взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко
ограничена,  либо  хаотична,  неконтролируема  и  не  соотносима  с  содержанием  задач
коммуникации.

Обучаемость:  когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно
ограничены.  Зона  ближайшего  развития  ребенка,  входящего  в  данную  группу,
определяется в процессе диагностического обучения (п.10.4.5.7. ФАОП ДО).

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 
В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР,

планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде  целевых
ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
2)  усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях

окружающего мира;
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,
составляет творческие рассказы;

7) владеет простыми формами фонематического анализа,  способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми слогами,
односложных);

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
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10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к

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

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
педагогического работника;

16)  использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,
знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;

17)  использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной
регуляции:  словесного  отчета,  словесного  сопровождения  и  словесного  планирования
деятельности;

18)  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;

19)  определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,
геометрические фигуры;

20)  владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в
пределах  десяти,  знает  цифры  0,  1-9,  соотносит  их  с  количеством  предметов,  решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;

21) определяет времена года, части суток;
22)  самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,

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

иллюстративному материалу (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;

25)  составляет  с  помощью  педагогического  работника  небольшие  сообщения,
рассказы из личного опыта;

26) владеет предпосылками овладения грамотой;
27)  стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе

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

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

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

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

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

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

34)  владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в
питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек)
(п.10.4.3.3. ФАОП ДО).

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;
-не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями обучающихся с ОВЗ;
-не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия,  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка (п.10.5.2. ФАОП ДО).

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста с ОВЗ

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития
обучающихся,  динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе
наблюдения и включающая:

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;

3) карты развития ребенка с ОВЗ;
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с  ОВЗ (п.10.5.4.  ФАОП

ДО).
 Программа  предоставляет  Организации  право  самостоятельного  выбора

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в
том числе, его динамики (п.10.5.5. ФАОП ДО).

II. Содержательный раздел 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка

Таблица 10. Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми с
нормативными кризисами развития

Возрастной кризис Задачи работы
Кризис 3-х лет  Оказание  помощи  и  поддержки  в  осуществлении

поиска  и  реализации  ребенком  новых  способов
сотрудничества  с  взрослыми,  в  которых  возможно
проявление сильных сторон детского «Я».

 Недопущение закрепления негативных черт личности у
ребёнка,  как  результата  неправильного  обращения  с
ним родителей в этот период.

 Активизировать  интерес  к  предметам  и  действиям
через  общение  со  взрослым,  в  том  числе  в  игровых
ситуациях.

 Расширять сферу доступных ребёнку предметов.

 Обучать  разнообразным  действиям,  играм  с
предметами.

 Развивать целеполагание, содействовать в достижении
цели.

 Развивать  возрастное  новообразование  –  гордость  за
свои достижения.

 Создавать условия для проявления самостоятельности,
преодоления психоэмоционального напряжения.

Кризис 7-ми лет  Развивать  навыки  контекстного  общения  со
взрослыми,  формы  сотрудничества  с  ровесниками,
элементы рефлексии.

 Создавать  условия  для  формирования  адекватных
переживаний в ситуации успеха, неудачи.

 Ориентировать  ребёнка  в  пространстве  внутреннего
мира.

 Создавать  условия  для  осознания  ребёнком
переживаний,  связанных  с  возрастно-временным
статусом,  развивать  осознание  адекватной,
положительной временной перспективы.

 Формировать  готовность  принимать  себя  и  другого
человека  как  нравственную  и  психологическую
ценность.

 Формировать  психологическое  новообразование  –
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новую внутреннюю позицию.
 

Таблица 11. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с особыми
образовательными потребностями (ООП)

Категория детей Задачи работы
Дети ОВЗ и/или дети-
инвалиды, получившие 
статус в установленном 
порядке

Коррекционно-развивающая работа с выстраивается 
согласно нозологическим группам и направлена на:

 Предупреждение вторичных отклонений в развитии,
затрудняющих образование и социализацию 
обучающихся.

 Коррекцию нарушений психического развития.

 Формирование у обучающихся механизмов 
компенсации дефицитарных функций, не 
поддающихся коррекции.

Часто болеющие дети, 
обучающиеся по 
индивидуальному 
учебному плану/ 
расписанию на основании 
медицинского 
заключения.

 Коррекция/развитие коммуникативной, личностной,
эмоционально-волевой сфер, познавательных 
процессов.

 Снижение тревожности.

 Помощь в разрешении поведенческих проблем.

 Создание условий для успешной социализации, 
оптимизации межличностного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.

Обучающиеся, 
испытывающие трудности
в освоении ООП, 
развитии, социальной 
адаптации, в том числе 
билингвальные 
обучающиеся, дети 
мигрантов, 
испытывающие трудности
в понимание 
государственного языка 
РФ на дошкольном уровне
образования.

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 
трудности в освоении ООП ДО и развитии:

 развивать познавательные интересы, самоконтроль в
интеллектуальной деятельности, способность к 
интеллектуальному экспериментированию, 
интеллектуальному творчеству.

 учить использовать приёмы произвольной 
регуляции внимания, памяти, восприятия, 
воображения, рассуждать, делать умозаключения.

 формировать приёмы постановки и решения 
познавательных задач разными способами.

 обучать родителей и педагогов эффективным 
приёмам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях.

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 
трудности в социальной адаптации:

 формирование правил поведения в группе;

 коррекция деструктивных эмоциональных 
состояний;
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 развитие коммуникативных навыков;

 снятия психоэмоционального напряжения;

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и 
уважения по отношению к ребёнку.

Задачи работы с билингвальными обучающимися, 
детьми мигрантов, испытывающие трудности в 
понимание государственного языка РФ на дошкольном 
уровне образования:

 развитие коммуникативных навыков.

 формирование чувствительности к сверстнику, его 
эмоциональному состоянию, намерениям и 
желаниям.

 формирование уверенного поведения и социальной 
успешности.

 коррекция деструктивных эмоциональных 
состояний, возникающих в последствии попадания в
новую языковую и культурную среду (тревога, 
неуверенность, агрессия).

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и 
уважения по отношению к ребёнку.

Одарённые обучающиеся. Формирование отношений к самому себе:
 Развивать уверенность, толерантное отношение к 

действительности.

 Учить приёмам преодоления психоэмоционального 
напряжения.

 Формировать адекватное представление о своих 
возможностях, понимание достоинств и недостатков
в самом себе и в окружающих, привычку опираться 
на собственные силы и готовность нести 
ответственность за свои поступки.

 Учить находить средства для реализации целей, 
достигать результата.

 Помочь освоить социально приемлемые способы 
самовыражения.

 Стимулировать борьбу мотивов, развивать 
общественную мотивацию.

 Создавать условия для удовлетворения 
интеллектуальной любознательности и готовности к
исследовательскому риску.

Взаимоотношения со взрослыми:
 Развивать продуктивные формы взаимодействия со 
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взрослыми, чувствительность к педагогической 
оценке, честность, стремление помогать, эмпатию.

 Формировать приёмы диалогического общения со 
взрослыми.

 Формировать у взрослых приёмы эффективного 
взаимодействия с ребёнком.

Взаимоотношения со сверстниками:
 Развивать формы продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, дружелюбие, стремление 
содействовать, эмпатию.

 Формировать приёмы диалогического общения со 
сверстниками.

 
Таблица 12.  Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями,

находящимися в трудной жизненной ситуации

Категория детей Задачи работы
Дети-сироты.  Актуализация внутренних ресурсов самого ребёнка, 

помогающих перерабатывать травматические 
переживания и снизить риски, связанных с 
развитием посттравматической симптоматики, и 
нарушения, коррекция депривационных 
расстройств.

 Создание «переходного пространства», где будет 
возможно выстраивание оздоравливающих 
отношений между помогающим взрослым (педагог-
психолог) и травмированным ребёнком.

 Предоставление ребёнку возможности в специально 
созданных условиях «переходного пространства» 
отреагировать переполняющие его аффекты (боль, 
грусть, ненависть, агрессия) с целью снизить 
аффективную напряжённость травматических 
переживаний, используя собственные ресурсы и 
поддержку педагога-психолога, реанимировать 
утерянное доверие ребёнка к взрослому и 
мотивировать его к выстраиванию новых 
позитивных отношений с окружением, 
мотивировать ребёнка-сироту к формированию 
привязанности.

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

Дети – жертвы 
вооруженных и 
межнациональных 

 Психокоррекционная  работа  с  детьми  включает  в
себя  работу  с  телом,  эмоциональной  сферой  и  с
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конфликтов, 
экологических и 
техногенных катастроф, 
стихийных бедствий.

образом себя в прошлом, настоящем и будущем.

 Работа  с  эмоциональной  сферой  направлена  на
нейтрализацию страхов детей, обсуждение реакций
и  мыслей  ребёнка,  связанных  с  травмирующим
событием.

  Обеспечение  поддержки,  отдыха,  комфорта,
возможности играть.

Дети из семей беженцев и 
вынужденных 
переселенцев.
Дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях.
Дети – жертвы насилия.  Формирование позитивной «Я-концепции» ребёнка, 

пострадавшего от насилия.

 Совершенствование умений, навыков, 
способностей, позволяющих ребёнку 
идентифицировать свои мысли, чувства, поведение 
для установления доверительных отношений с 
другими.

 Способствовать отреагированию негативных 
переживаний, связанных с насилием.

 Формировать умение оценивать своё поведение и 
поведение других.

Дети с отклонениями в 
поведении.

 Коррекция /развитие социально-коммуникативной, 
личностной, эмоционально-волевой сферы.

 Помощь в решение поведенческих проблем.

 Формирование адекватных, социально-приемлемых 
способов поведения.

 Развитие рефлексивных способностей.

 Совершенствование способов саморегуляции.

Таблица 13. Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями,
находящиеся в социально опасном положении (СОП)

Категория детей и/или
семей

Задачи работы

Дети и/или семьи, 
находящиеся в СОП

 сопровождение процесса развития ребёнка 
(профилактика и коррекция отклонений в развитии 
ребёнка);

 проведение коррекционно-развивающих 
мероприятий, направленных на стабилизацию или 
налаживание детско-родительских отношений.

Таблица 14. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска»

Категория детей Задачи работы
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Дети с проблемами 
эмоционального характера
(повышенная 
возбудимость, апатия, 
раздражительность, 
тревога, появление 
фобий).

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 
Содействовать свободному, раскрепощённому выражению 
чувств, эмоций. Обогащать позитивный эмоциональный 
опыт, поведенческий репертуар. Создавать условия для 
проявления самостоятельности. Формировать осознание 
своих переживаний, их причин, особенностей проявления. 
Учить приёмам расслабления, саморегуляции эмоций. 
Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в 
деятельность. Обучать родителей и педагогов 
эффективным приёмам взаимодействия с детьми в трудных
воспитательных ситуациях.

Дети с проблемами 
поведенческого характера 
(грубость, агрессия, 
обман).

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и 
правил поведения, нежелательных последствий при их 
нарушении. Развивать способность делать личностный 
выбор, инициативность, навыки целеполагания, саногенное
мышление, самоконтроль в деятельности. Учить разрешать 
конфликтные ситуации адекватными способами. Создавать
ситуации успеха, условия для проявления 
самостоятельности, творческого общения. Обогащать 
поведенческий репертуар. Формировать информативные 
представления о своих потребностях, интересах, мотивах, 
особенностях, достижениях; умения соподчинять мотивы. 
Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 
взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 
ситуациях.

Дети с проблемами 
общения 
(стеснительность, 
замкнутость, излишняя 
чувствительность, 
выраженная 
нереализованная 
потребность в лидерстве).

Развивать адекватное восприятие партнёра по общению. 
Формировать интерес к ровесникам и взрослым как 
партнёрам по общению; приёмы передачи информации в 
общении, как вербальные, так и невербальные. 
Стимулировать инициативу в общении. Учить 
использовать продуктивные приёмы межличностного 
взаимодействия, разрешать конфликтные ситуации 
адекватными способами. Содействовать осознанию норм и 
правил поведения, нежелательных последствий при их 
нарушении. Создавать условия для творческого общения. 
Развивать самоконтроль в общении. Обучать родителей и 
педагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми 
в трудных воспитательных ситуациях.

Дети с проблемами 
невротического характера.

 Уменьшение остроты личностных реакций на 
ситуации, вызывающие невротические проявления.

 Отреагирование актуальных эмоций и чувств.
Также работа с детьми с проблема невротического 
характера должна вестись в тесном взаимодействии с 
родителями (законными представителями) и содержать в 
себе выдачу рекомендаций и направление к невропатологу.

Дети с проблемами 
регуляторного характера 

 По необходимости направление ребёнка к 
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(расстройство сна, 
быстрая утомляемость, 
навязчивые движения, 
двигательная 
расторможенность, 
снижение произвольности
внимания).

невропатологу.

 Развитие произвольного внимания.

 Снятие психоэмоционального напряжения.

 Обучение навыкам расслабления.

    Для  осуществления  коррекционно-развивающей  работы  с  различными  целевыми
группами  педагогом-психологом  составляется  рабочая  программа  коррекционно-
развивающей  работы.  В  случае  выраженных  нарушений  в  развитии  ребёнка  и  при
невозможности  включения  его  в  групповую  работу  составляется  программа
индивидуальной коррекционно-развивающей работы с  ребёнком.  Включение  ребёнка в
программу коррекционно-развивающей работы, определение индивидуального маршрута
психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по
результатам  психологической  диагностики  или  по  обоснованному  запросу  педагога/
родителя (законного представителя).

Таблица 15. Перечень методических материалов по организации
профессиональной коррекции нарушений развития детей

Перечень
пособий

 Широкова  Г.А.,  Жадько Е.Г.  Практикум для детского
психолога. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.

 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога
в образовании. - М.: Владос, 2010.

 Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. Психологическая карта
дошкольника (готовность к школе).- М.: Воронеж:  Издательство
НПО «МОДЭК», 2012.

 Урунтаева  Г.А.,  Афонькина  Ю.А.  Практикум по
дошкольной психологии. - М.: Академия, 2010.

 Ануфриев  А.Ф.  Костромина  С.Н.  Как преодолеть
трудности в обучении детей.- М.: Ось-89, 2011.

 Щипицына  Л.Н.  Комплексное сопровождение детей
дошкольного возраста. -С-Пб.: Речь, 2013.

 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы
диагностической и коррекционной работы психолога.-    М.:АРКТИ,
2011.

 Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. - М.:
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2013.

 Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в
детском саду. -С-Пб.:Речь, 2013.

 Нижегородцева  Н.В.  Психолого-педагогическая
готовность ребенка к школе. - М.:ВЛАДОС, 2011.

 Гамезо  М.В.  Старший дошкольник и младший
школьник: психодиагностика и коррекция развития».- М.: 2010.

  Микляева  Н.В.  Работа педагога-психолога в ДОУ. -
М.:Айрис-Пресс, 2010.
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 Овчарова  Р.В.  Технологии практического психолога
образования. -М.: Сфера, 2010.

 Дубровина  И.В.  Практическая психология
образования». - М.: Сфера, 2010.

 Аралова  М.А.  Справочник психолога ДОУ.  - М.:
Сфера, 2011

 Рогалева Н.А. Психологический клуб для родителей в
детском саду». - М.: Скрипторий, 2010.

 Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду». -
М.: Просвещение, 2010.

 Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными
детьми в детском саду».-М.: ООО «Национальный книжный центр»,
2015  2014.

 Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь. - М.: Генезис, 2010.

 Козлова И.С. Мой мир. - М.: ЛИНКА-Пресс, 2010.
 Щипицина  Л.Н.  Азбука общения.- Издательство:

Детство-Пресс, 2010.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы

Согласно  ФГОС  ДО  педагог  может  использовать  различные  формы  реализации
Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями
детей:

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

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

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

-речевая  деятельность  (слушание  речи  взрослого  и  сверстников,  активная
диалогическая и монологическая речь);

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование

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

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

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

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах)
(п.23.5. ФОП ДО).

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может
использовать следующие методы:
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-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) (п.23.6. ФОП ДО).

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог 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) (п.23.6. ФОП ДО).

При  организации  обучения  целесообразно  дополнять  традиционные  методы
(словесные,  наглядные,  практические)  методами,  в  основу  которых  положен  характер
познавательной деятельности детей:

-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);

-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);

-метод  проблемного  изложения  представляет  собой  постановку  проблемы  и
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;

-при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача
делится на части - проблемы, в решении которых -принимают участие дети (применение
представлений в новых условиях);

-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 (п. 23.6.1. ФОП ДО).

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
(п.23.6.2. ФОП ДО).

При  реализации  Программы  педагог  может  использовать  различные  средства,
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представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:
-демонстрационные и раздаточные;
-визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
-естественные и искусственные;
-реальные и виртуальные (п.23.7. ФОП ДО).
Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей:
-двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,

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

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

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

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

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

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

другое) (п.23.8. ФОП ДО).
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только

от  учёта  возрастных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  и  особых
образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в
образовательном процессе (п.23.10. ФОП ДО).

При выборе форм,  методов,  средств реализации  Программы педагог  учитывает
субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное
отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и
желание  заниматься  той  или  иной  деятельностью;  самостоятельность  в  выборе  и
осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании
продуктов деятельности (п.23.11. ФОП ДО).

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации
Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соот-
ношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариа-
тивность (п.23.12. ФОП ДО).

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей
и интересов.

Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,  способов,
методов  и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических
пособиях,  соответствующих принципам и целям Стандарта  и  выбираемых педагогом с
учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических
условий  реализации  Программы,  возраста  обучающихся  с  НОДА,  состава  групп,
особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).
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Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной
деятельности могут служить такие формы как: 

-образовательные  ситуации,  предлагаемые  для  группы  обучающихся,  исходя  из
особенностей их речевого развития (занятия),

-  различные виды игр и  игровых ситуаций,  в  том числе  сюжетно-ролевая  игра,
театрализованная игра,  дидактическая  и  подвижная игра,  в  том числе,  народные игры,
игра-экспериментирование и другие виды игр;

-взаимодействие  и  общение  обучающихся  и  педагогических  работников  и  (или)
обучающихся между собой; 

-проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные  акции,  а  также  использование  образовательного  потенциала  режимных
моментов. 

Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через
сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых
свободно выбираемых детьми видов деятельности.

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта.

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения
планируемых  результатов  и  развития  в  пяти  образовательных  областях  необходимо
учитывать общие характеристики возрастного развития обучающихся и задачи развития
для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата (п.33. ФАОП ДО).

 Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые
отражают следующие аспекты образовательной среды:

-характер взаимодействия с педагогическим работником;
-характер взаимодействия с другими детьми;
-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
1.  Взаимодействие  педагогических  работников  с  детьми  является  важнейшим

фактором  развития  ребенка  и  пронизывает  все  направления  образовательной
деятельности.

2.  С  помощью  педагогического  работника  и  в  самостоятельной  деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре
жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений
при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

3. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае,  если педагогический работник выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские
отношения  педагогического  работника  и  ребенка  в  Организации  и  в  семье  являются
разумной  альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому
обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной
функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное
относительно  ребенка  включение  педагогического  работника  в  процесс  деятельности.
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как более опытный и компетентный партнер.
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4.  Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения.  Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости,  не унижая достоинство ребенка.  Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку  чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  его
индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  с  педагогическим  работником  и
другими детьми.

5.  Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему
окружающих.  Он  приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда
педагогический  работник  предоставляют  ребенку  самостоятельность,  оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет
пути их преодоления.

6. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

7. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.

8.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогические
работники не навязывают ему своего решения,  а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.

9.  Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои чувства.  Помогая  ребенку  осознать
свои  переживания,  выразить  их  словами,  педагогические  работники  содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

10. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей (п.38.
ФАОП ДО).

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и
интересов.

Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,  способов,
методов  и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических
пособиях,  соответствующих принципам и целям Стандарта  и  выбираемых педагогом с
учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических
условий  реализации  Программы,  возраста  обучающихся  с  ЗПР,  состава  групп,
особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).
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Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной
деятельности являются такие формы, как: 

-  образовательные ситуации,  предлагаемые для группы обучающихся,  исходя из
особенностей их психофизического и речевого развития (занятия),

-  различные виды игр и  игровых ситуаций,  в  том числе  сюжетно-ролевая  игра,
театрализованная игра,  дидактическая  и  подвижная игра,  в  том числе,  народные игры,
игра-экспериментирование и другие виды игр;

- взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или)
обучающихся между собой;

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные  акции,  а  также  использование  образовательного  потенциала  режимных
моментов.

Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через
сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых
свободно выбираемых детьми видов деятельности.

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта.

Образовательная  деятельность  с  детьми  раннего  возраста  с  задержкой
психомоторного и речевого развития:

Обучающиеся  с  последствиями  минимального  поражения  ЦНС,  у  которых
обнаруживается  задержка  психомоторного  развития  и  речи,  нуждаются  в  особых
психолого-педагогических условиях. На первый план в работе с детьми раннего возраста
выдвигается  изучение  динамики  развития  при  целенаправленном  обследовании  и  на
основе  постоянных  наблюдений  в  процессе  коррекционно-образовательной  и
воспитательной  работы.  Как  правило,  это  соматически  ослабленные  обучающиеся,
отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается
задержка  в  формировании  статических  и  локомоторных  функций  (функций
передвижения),  на  момент  обследования  выявляется  несформированность  всех
компонентов  двигательного  статуса  (физического  развития,  техники  движений,
двигательных  качеств)  по  отношению  к  возрастным  возможностям.  Общая  моторная
неловкость  и  недостаточность  мелкой  моторики  обусловливает  трудности  овладения
навыками самообслуживания.

Обнаруживается  снижение  ориентировочно-познавательной  деятельности,
внимание  ребенка  трудно  привлечь  и  удержать.  Затруднена  сенсорно-перцептивная
деятельность:  обучающиеся  не  умеют  обследовать  предметы,  затрудняются  в
ориентировке  их  свойств.  Однако,  в  отличие  от  умственно  отсталых  дошкольников,
вступают  в  деловое  сотрудничество  со  педагогическим  работником  и  с  его  помощью
справляются с решением наглядно-практических задач. Преимущественно манипулируют
предметами,  но  им  знакомы  и  некоторые  предметные  действия.  Они  адекватно
используют дидактические игрушки, а вот способы выполнения соотносящихся действий
несовершенны, детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для
решения  наглядной  задачи.  В  отличие  от  умственно  отсталых  дошкольников,
обучающиеся с задержкой принимают и используют помощь педагогического работника,
перенимают способ действия и переносят его в аналогичную ситуацию.

Обучающиеся  почти  не  владеют  речью.  Они  пользуются  или  несколькими
лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть
сформирована  простая  фраза,  но  диапазон  возможностей  ребенка  к  активному
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использованию фразовой речи значительно  сужен.  Понимание  простых инструкций не
нарушено.

Главными принципами коррекционной работы являются:
-раннее  начало  коррекции,  так  как  недоразвитие  и  отставание  в  развитии

отдельных психических функций может привести к вторичной задержке развития других
функций;

-поэтапное  развитие  всех  нарушенных  или  недостаточно  развитых  функций  с
учетом  закономерностей  их  формирования  в  онтогенезе.  При  работе  с  ребенком
учитывается  не  столько  его  возраст,  сколько  уровень  его  психомоторного  и  речевого
развития;

-дифференцированный  подход  к  общению  с  ребенком,  к  выбору  содержания  и
форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии ребенка;

-подбор  системы  упражнений,  которые  соответствуют  не  только  уровню
актуального развития ребенка, но и "зоне его ближайшего развития";

-организация  системы  занятий  в  рамках  ведущего  вида  деятельности  ребенка  -
эмоционального  и  ситуативно-делового  общения  со  педагогическим  работником  в
предметно-игровой деятельности;

-взаимодействие  с  семьей.  Проведение  занятий  с  учетом  эмоциональных
привязанностей ребенка;

Особенности проведения коррекционной работы:
-диагностическое  изучение  ребенка  на  момент  поступления  его  в  группу  для

уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

-обратная  связь  с  семьей  с  целью  получения  полной  информации  о  развитии
ребенка и консультирования семьи;

-использование игровой мотивации и игровых методов;
-интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких

разноплановых задач в рамках одной ситуации;
-индивидуально-дифференцированный  подход:  в  рамках  одного  общего  задания

могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком
могут быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;

-построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе
усложняются  задачи  работы  и  в  каждом  виде  деятельности  навыки  не  только
закрепляются, но и усложняются;

-продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости
от степени сложности материала и от состояния обучающихся;

-необходимость  преемственности  в  работе  воспитателя,  учителя-логопеда  и
учителя-дефектолога:  на  аналогичном  материале,  в  рамках  одной  темы  каждый  из
специалистов решает общие и специфические задачи;

-вовлечение  родителей  (законных представителей)  в  коррекционно-развивающий
процесс.

Обучение родителей (законных представителей) методам и приемам развивающей
работы с ребенком.

Основной целью психолого-педагогической работы с  детьми раннего  возраста  с
последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция недостатков и
профилактика задержки психического развития на дальнейших этапах, что предполагает
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последовательное  развитие  функционального  базиса  для  становления  психомоторных,
познавательных и речевых функций (п.34.1. ФАОП ДО).

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые
отражают следующие аспекты образовательной среды:

- характер взаимодействия с педагогическим работником;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2.  Взаимодействие  педагогических  работников  с  детьми  является  важнейшим

фактором  развития  ребенка  и  пронизывает  все  направления  образовательной
деятельности.

3.  С  помощью  педагогического  работника  и  в  самостоятельной  деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре
жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений
при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае,  если педагогический работник выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские
отношения  педагогического  работника  и  ребенка  в  Организации  и  в  семье  являются
разумной  альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому
обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной
функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное
относительно  ребенка  включение  педагогического  работника  в  процесс  деятельности.
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как более опытный и компетентный партнер.

5.  Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет
ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения.  Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости,  не унижая достоинство ребенка.  Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку  чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  его
индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  с  педагогическим  работником  и
другими детьми.

6.  Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему
окружающих.  Он  приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда
педагогический  работник  предоставляют  ребенку  самостоятельность,  оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет
пути их преодоления.

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
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признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.

9.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогические
работники не навязывают ему своего решения,  а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои  переживания,  выразить  их  словами,  педагогические  работники  содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. (п.38.
ФАОП ДО).

Таблица 16.  Содержание работы педагога-психолога 

№
п/п

Наименование вариативной
формы реализации программы

Содержание

1 Психолого-педагогический
консилиум

В рамках ППк педагог-психолог:
 Осуществляет  консультирование

родителей  и  педагогов  по вопросам
оказания помощи детям.

 Приводит углубленную диагностику
развития ребёнка.

 Отслеживает  результаты
коррекционно-развивающей работы.

 Участвует  в  разработке
индивидуальной  образовательной
траектории (маршрута).

 Проводит  коррекционно-
развивающие  занятия  по
рекомендациям ППк.

 Участвует  в  оформление
медицинской  карты
(психологический блок).

2 Консультационный пункт Оказание  консультативной  помощи
родителям детей не посещающих ДОУ.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития
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КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррек-
ции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с
ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помо-
щи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивиду-
альных особенностей, социальной адаптации (п.27.1. ФОП ДО).

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обу-
чающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивиду-
альных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики
их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектоло-
ги, учителя- логопеды и другие квалифицированные специалисты (п.27.2. ФОП ДО).

Задачи КРР на уровне ДО:
-определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федераль-

ной программы и социализации в ДОО;
-своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  социальной  адаптации,

обусловленными различными причинами;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психо-
лого-медико-педагогической  комиссии  или  психолого-педагогического  консилиума  об-
разовательной организации (далее - ППК);

-оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  консультативной
психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольно-
го возраста;

-содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;
-выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сфе-

ры;
-реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сни-

жению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения (п.27.4. ФОП ДО).
КРР организуется:  по  обоснованному запросу  педагогов  и  родителей  (законных

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании
рекомендаций ПМПК (п.27.5. ФОП ДО).

КРР в ДОО реализуется  в форме групповых и (или) индивидуальных коррекци-
онно-развивающих занятий.  Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих
мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации опре-
деляется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся.
(п.27.6. ФОП ДО).

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на
основе рекомендаций ППК ДОО. (п.27.7. ФОП ДО).

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

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;
2) обучающиеся с ООП:
-с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
-обучающиеся  по  индивидуальному  учебному  плану  (учебному  расписанию)  на

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдени-
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ем, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышен-
ной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с вро-
жденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству про-
пусков ребёнком в посещении ДОО;

-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 (безнадзор-

ные,  беспризорные,  склонные к бродяжничеству),  признанные таковыми в нормативно
установленном порядке;

обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов рис-
ка негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низ-
кая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний) (п.27.8. ФОП ДО).

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образова-
тельного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности
детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих группо-
вых (индивидуальных) занятий (п.27.9. ФОП ДО).

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся
дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, комму-
никативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психо-
лого-педагогического сопровождения (п.27.10. ФОП ДО).

Содержание КРР на уровне ДО (п.28. ФОП ДО).
Диагностическая работа включает:
-своевременное выявление детей,  нуждающихся в  психолого-педагогическом со-

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

ний в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;
-комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля;
-определение  уровня актуального  и  зоны ближайшего  развития  обучающегося  с

ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;
-изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологи-

ческой группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстника-
ми и взрослыми;

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-
чающихся;

-изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных  по-
требностей 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, одарен-

ности;
-мониторинг  развития  детей  и  предупреждение  возникновения  психолого--

педагогических проблем в их развитии;
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-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 об-

разовательной среды;
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. (п.28.1. ФОП ДО).

КРР включает:
-выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих про-

грамм (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особы-
ми (индивидуальными) образовательными потребностями;

-организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений по-
ведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;

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

ческую коррекцию его поведения;
-развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интел-

лекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;
-коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движе-

ний;
-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, психо-
травмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур
социальной защиты;

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

-помощь  в  устранении  психотравмирующих  ситуаций  в  жизни  ребёнка  (п.28.2.
ФОП ДО).

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 ориентиро-
ванных методов и приемов работы с обучающимся;

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспи-
тания и приемов КРР с ребёнком (п.28.3. ФОП ДО).

Информационно-просветительская работа предусматривает:
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-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
ные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного
возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связан-
ных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;

-проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и ро-
дителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических осо-
бенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обуче-
нии и социализации. (п.28.4. ФОП ДО).

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, согласно нозологи-
ческим группам, осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образова-
тельной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-
инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и соци-
альных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающих-
ся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекцион-
ной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся ме-
ханизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе
с использованием ассистивных технологий (п.28.5. ФОП ДО).

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 бо-
леющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении веду-
щего 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 (п.28.6. ФОП ДО).

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 вза-

имодействия со взрослыми и сверстниками. (п.28.6. 1. ФОП ДО).
Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуально-

го  маршрута  психолого-педагогического  сопровождения  осуществляется  на  основании
медицинского заключения и рекомендаций ПМПК по результатам психологической и пе-
дагогической диагностики (п.28.6.2. ФОП ДО).

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне образо-
вания:

-определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей де-
тей, прогноз возможных проблем и потенциала развития.
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-вовлечение  родителей  (законных представителей)  в  образовательный  процесс  и
установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и
развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;

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

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

-формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчиво-
сти;

-организация  предметно-развивающей,  обогащённой  образовательной  среды  в
условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренно-
сти (п.28.7. ФОП ДО).

Включение  ребёнка  в  программу  КРР,  определение  индивидуального  маршрута
психолого-педагогического сопровождения осуществляется  на  основе заключения  ППК
по результатам психологической и педагогической диагностики (п.28.7.1. ФОП ДО).

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

-развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстни-
ку, 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 (п.28.8. ФОП ДО).
Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обуча-

ющихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомен-
дуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка пер-
сонально (п.28.8.1. ФОП ДО).

Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  данной  целевой  группы  может
осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выра-
женных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его
включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по ре-
зультатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных представи-
телей) ребёнка (п.28.8.2. ФОП ДО).

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имею-
щие  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  чувствитель-
ность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве);  проблемы регуляторного
характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная
расторможенность, снижение произвольности внимания) (п.28.9. ФОП ДО).

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения
на дошкольном уровне образования:
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-коррекция  (развитие)  социально-коммуникативной,  личностной,  эмоционально-
волевой сферы;

-помощь в решении поведенческих проблем;
-формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие

рефлексивных способностей;
-совершенствование способов саморегуляции (п.28.9.1. ФОП ДО).
 Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивиду-

ального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе
заключения ПМПК по результатам психологической диагностики или по обоснованному
запросу педагога и (или) родителей (законных представителей) (п.28.9.2. ФОП ДО).

Программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  НОДА.
Коррекционная  работа  организуется  в  рамках  ведущей  деятельности.  Поэтому  при
коррекционно-педагогических  мероприятиях  стимулируется  ведущий  для  данного
возраста  вид  деятельности:  в  младенческом  возрасте  -  эмоциональное  общение  со
педагогическим работником; в раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольном
возрасте - игровая деятельность.

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на
все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора.
Желательно  опираться  одновременно  на  несколько  анализаторов  (зрительный  и
тактильный, тактильный и слуховой).

Необходимо  гибкое  сочетание  различных  видов  и  форм  коррекционно-
педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).

Тесное  взаимодействие  с  родителям  (законным  представителям)  и  всем
окружением  ребенка  является  залогом  эффективности  коррекционно-педагогической
работы.  В  силу  огромной  роли  семьи  в  процессах  становления  личности  ребенка
необходима  такая  организация  среды  (быта,  досуга,  воспитания),  которая  могла  бы
максимальным  образом  стимулировать  это  развитие,  сглаживать  негативное  влияние
заболевания на психическое состояние ребенка (п.44. ФАОП ДО).

Направления коррекционной работы:
Педагог-психолог: помощь  в  адаптации,  формирование,  коррекция  и  развитие

коммуникативных  компетенций,  компетенций  эмоциональной  сферы,  развитие
произвольной  регуляции  деятельности,  пространственных  представлений,  игровой
деятельности,  развитие  пространственно-временных  представлений,  развитие
произвольной регуляции деятельности. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.
Целью  программы  коррекционной  работы: создание  специальных  условий

обучения  и  воспитания,  позволяющих учитывать  особые образовательные потребности
обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса (п.45.1. ФАОП ДО).

  Задачи:
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,

обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)  психическом  развитии,
индивидуально-типологических  особенностей  познавательной  деятельности,
эмоционально-волевой и личностной сфер;

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;
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-  выявление  и  преодоление  трудностей  в  освоении  общеобразовательной  и
коррекционной  программ,  создание  психолого-педагогических  условий  для  более
успешного их освоения.

-  формирование  функционального  базиса,  обеспечивающего  успешность
когнитивной  деятельности  ребенка  за  счет  совершенствования  сенсорно-перцептивной,
аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;

-  целенаправленное  преодоление  недостатков  и  развитие  высших  психических
функций и речи;

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными
видами  деятельности  (предметной,  игровой,  продуктивной)  и  формирование  их
структурных  компонентов:  мотивационного,  целевого,  ориентировочного,
операционального, регуляционного, оценочного;

-  создание  условий  для  достижения  детьми  целевых  ориентиров  ДО  на
завершающих его этапах;

-  выработка  рекомендаций  относительно  дальнейших  индивидуальных
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа
овладения содержанием образования;

-  осуществление  индивидуально  ориентированного  психолого-педагогического
сопровождения  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей  обучающихся  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК и  ППк.  (п.45.2.
ФАОП ДО).

 Педагог-психолог:  формирование  продуктивного  взаимодействия  со  взрослым,
коррекция и развитие компетенций коммуникативной и эмоциональной сферы, развитие
произвольной  регуляции  деятельности,  пространственно-временных  представлений,
формирование  элементов  учебного  поведения,  помощь  в  адаптации,  формирование  и
развитие  коммуникативных  и  социальных  компетенций,  коррекций  и  развитие
эмоционально-волевой сферы.

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Деятельности и культурные практики в Организации.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:

-предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  педагогическим
работником,  в  которых  он  открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям);

-культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  педагогического
работника,  и  способов  их  реализации  в  различных  видах  деятельности  через  личный
опыт);

-свободная инициативная деятельность  ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность,  опыт деятельности на основе усвоенных ценностей)  (п.49.1.3.4.  ФАОП
ДО.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
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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

-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;

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

 -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;

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

 -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;

 -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;

-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
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приемы  наводящих  вопросов,  активизировать  собственную  активность  и  смекалку
ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 -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.

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
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необходимости  решения  задачи  и  проблемы  привлекает  ребёнка,  активизирует  его
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

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

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-
ников

Главными  целями  взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОО  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 (26.1. ФОП ДО).

Эта  деятельность  должна  дополнять,  поддерживать  и  тактично  направлять
воспитательные  действия  родителей  (законных  представителей)  детей  младенческого,
раннего и дошкольного возрастов (п.26.2. ФОП ДО).

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
-  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 ДОО;

-просвещение  родителей  (законных  представителей),  повышение  их  правовой,
психолого-педагогической  компетентности  в  вопросах  охраны  и  укрепления  здоровья,
развития и образования детей;

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

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

-вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  процесс
(п.26.3. ФОП ДО).

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

-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;

-открытость:  для  родителей  (законных  представителей)  должна  быть  доступна
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актуальная  информация  об  особенностях  пребывания  ребёнка  в  группе;  каждому  из
родителей  (законных  представителей)  должен  быть  предоставлен  свободный  доступ  в
ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен
информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;

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

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

-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 (п.26.4. ФОП ДО).

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

-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;

-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;

-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
(п.26.5. ФОП ДО).

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  предполагает  сотрудничество  в  реализации  некоторых
образовательных  задач,  вопросах  организации  РППС и  образовательных  мероприятий;
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поддержку  образовательных  инициатив  родителей  (законных  представителей)  детей
младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  разработку  и  реализацию
образовательных проектов ДОО совместно с семьей (п.26.6. ФОП ДО).

Особое  внимание  в  просветительской  деятельности  ДОО  должно  уделяться
повышению  уровня  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
здоровьесбережения ребёнка (п.26.7. ФОП ДО).

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

-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;

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

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

-знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в ДОО;

-информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на
развитие  детей  систематического  и  бесконтрольного  использования  1Т-технологий
(нарушение  сна,  возбудимость,  изменения  качества  памяти,  внимания,  мышления;
проблемы социализации и общения и другое) (п. 26.7.1. ФОП ДО).

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей
может  быть  повышена  за  счет  привлечения  к  тематическим  встречам  профильных
специалистов  (медиков,  нейропсихологов,  физиологов,  ГГ-специалистов  и  других)
(п.26.7.2. ФОП ДО).

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

-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;

-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,
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знакомство с семейными традициями и другое (п. 26.8. ФОП ДО).
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  ДОО.  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 (п. 26.9.
ФОП ДО).

Незаменимой  формой  установления  доверительного  делового  контакта  между
семьей и ДОО 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 (п.26.10. ФОП ДО).

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 (за-
конными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и
достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителя-
ми) детей дошкольного возраста (п.26.11. ФОП ДО).

Все  усилия  педагогических  работников  по  подготовке  к  школе  и  успешной
интеграции  обучающихся  с  ОВЗ,  будут  недостаточно  успешными  без  постоянного
контакта  с  родителям  (законным  представителям).  Семья  должна  принимать  активное
участие  в  развитии  ребенка,  чтобы  обеспечить  непрерывность  коррекционно
восстановительного  процесса.  Родители  (законные  представители)  отрабатывают  и
закрепляют  навыки  и  умения  у  обучающихся,  сформированные  специалистами,  по
возможности  помогать  изготавливать  пособия  для  работы  в  Организации  и  дома.
Домашние  задания,  предлагаемые  учителем-логопедом,  педагогом-психологом  и
воспитателем  для  выполнения,  должны  быть  четко  разъяснены.  Это  обеспечит
необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс  восстановления
нарушенных функций у обучающихся (п.39. ФАОП ДО).

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников с НОДА:

1.  Рекомендации  по  физическому  развитию  обучающихся  и  организации
ортопедического  режима  дома.  Консультируя  родителей  (законных  представителей)  в
этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, что физическое воспитание -
важнейшая  составляющая  в  системе  обучения,  воспитания  и  лечения  обучающихся  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для обучающихся с двигательной
патологией  особое  значение  приобретает  ранняя  стимуляция  развития  основных
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двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни
ребенка,  то  возможна  определенная  компенсация  и  предупреждение  формирования
патологических  двигательных  стереотипов.  Необходимо  активное  взаимодействие
родителей (законных представителей) со специалистами,  осуществляющими коррекцию
двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК).

В  ходе  консультации  для  родителей  (законных  представителей)  необходимо
рекомендовать:

-комплекс  мероприятий  по  стимуляции  двигательного  развития  ребенка  в
домашних условиях.

-адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать
тренажеры  и  специальные  приспособления  для  стимуляции  развития  двигательных
навыков и облегчения передвижения ребенка).

-контроль  родителей  (законных  представителей)  за  положением  ребенка  в
пространстве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части
туловища).

2. В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развитием
формируются  представления  о  конкретных  предметах  и  их  универсальном
предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и
с необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигательных нарушений и
огромного значения  тонких движений пальцев  рук для дальнейшего развития ребенка,
следует включать  в занятия и  развитие мелкой моторики,  функции осязания  и умения
узнавать  предметы  на  ощупь.  Осязательная  функция  имеет  большое  значение  для
развития  познавательных  возможностей  обучающихся.  Ее  недостаточность  приводит  к
тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах.
Для  преодоления  подобных  нарушений  следует  учить  ребенка  узнавать  наощупь
различные по величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь
(наждачная  бумага,  ткань,  мех),  различать  поверхность  предметов  (гладкий  -
шероховатый,  ровный -  неровный,  колючий -  мягкий),  выбирать предмет на ощупь по
речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий -
холодный).  Занимаясь  с ребенком лепкой или рисованием,  следует воспроизводить  тот
предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия.

3.  Одной  из  проблем,  которыми  страдают  обучающиеся  с  НОДА,  является
нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В
этом случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки
на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с
игрушкой,  карандашом,  фломастером,  ложкой).  При  этом  необходимо  постоянно
подбадривать  ребенка  и  внушать  ему  надежду  на  успех.  На  конкретных  примерах
показать,  как  нужно учить  ребенка  удерживать  в  руке  предмет  и  как  узнавать  его  на
ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко
от киндер-сюрприза, свисток), размер, которых не должен превышать величину ладошки
ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их
из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги,
другие части тела, игрушки.

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности
развития  ребенка  к  предметной  деятельности,  а  в  дальнейшем,  и  к  письму.  Поэтому
родители (законные представители) должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА
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правильные  формы  удержания  предметов,  игрушек  и  двигательных  действий  с  ними.
Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры.

5.  Для  развития  точности  движений  пальцев  рук  следует  строить  различные
фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие
результаты  в  формировании  двигательных  навыков  дают  следующие  упражнения:
надевание  колечек,  пуговиц,  бус  на  проволоку,  веревку,  нитку;  продевание  через
отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге,  а
также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний.

6.  Родители (законные представители)  также должны быть знакомы с приемами
массажа  и  нормализации  тонуса  мышц.  Более  подробные  рекомендации  по
формированию  у  ребенка  двигательных  навыков  родители  (законные  представители)
могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе.

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза,
проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью
формирования целостного восприятия предметов.

7.  Речь  является  важнейшим  психическим  процессом,  который  обеспечивает
любому ребенку взаимодействие  с  социальным миром, возможность  осмыслить  себя  и
свои действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители
(законные  представители)  должны  инициировать  речевые  вокализации  ребенка.
Родителям  (законным  представителям)  необходимо  постоянно  стремиться  к  речевому
контакту с ребенком, то есть постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она
делает  с  ребенком,  или  они с  ребенком  делают совместно.  Известно,  что  чем раньше
организована логопедическая  помощь,  тем большего эффекта  в развитии речи ребенка
можно  ожидать.  Родители  (законные  представители)  должны  внимательно  слушать
рекомендации  учителя-логопеда  и  неукоснительно  их  соблюдать.  Специалист  должен
объяснить  родителям  (законным  представителям),  что  средства  речи  могут  быть
сформированы  у  ребенка  лишь  в  результате  длительного  процесса  развития  и
автоматизации  речевых  навыков,  то  есть  длительных  тренировок  и  повторов  заданий,
которые дает учитель-логопед.

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевом
режиме дома. Они должны знать о том, что:

-речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствовать
возможностям понимания ребенка;

-речь  педагогического  работника  должна  быть  медленной,  внятной,  достаточно
громкой (но не очень) и выразительной.

Родители  (законные  представители)  должны  обучать  ребенка  реагировать  на
слюнотечение и справляться с  этой трудностью. Они должны все время инициировать
ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть
и с нарушениями грамматики, предложений. Родители (законные представители) должны
постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт.

8.  Формирование  навыков  самообслуживания  имеет  колоссальное  значение  для
развития обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители (законные
представители)  младших  дошкольников,  это  развитие  у  ребенка  чувства  неприязни  и
брезгливости  к  дискомфортным  состояниям:  длительному  пребыванию  мокрым  в
кроватке  без  сообщения  криком  об  этом;  неаккуратному  приему  пищи  или  пачканию
одежды при слюнотечении  или  исправлении  физиологических  потребностей.  Родители
(законные представители) должны постоянно формировать у обучающихся потребность к
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самостоятельному  обслуживанию  себя.  Мотивация  к  осуществлению  самостоятельных
действий должна формироваться  у обучающихся с  раннего  возраста.  Это чрезвычайно
важный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических
навыков  у  ребенка,  но  и  в  будущем обеспечит  ему  достаточный  уровень  социальной
адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку,
самостоятельно есть,  держать кружку и пить из нее.  В том случае,  если двигательные
возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении,
родители (законные представители) должны знать,  что можно пользоваться специально
изготовленными  приборами  или  самим  приспособить  эти  предметы  к  возможностям
ребенка.  Чтобы  ложка,  вилка  или  карандаш,  ручка  не  вываливались  из  рук  ребенка,
пользуются  приемом  утяжеления.  Надевают  специальные  насадки,  чаще  резиновые
груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками.

9.  К  старшему  дошкольному  возрасту,  ребенок  должен  уметь  самостоятельно
одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и
владеть  санитарно-гигиеническими  навыками.  Часто  для  облегчения  трудностей,
возникающих  при  застегивании  или  расстегивании  одежды,  пользуются  застежками-
липучками (п.39.4. ФАОП ДО).

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников с ЗПР (п.39.5. ФАОП ДО)

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают
новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные
представители)  также  нуждаются  в  специальной  психолого-педагогической  поддержке.
Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей,
привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как
только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное
планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении
с семьей.

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье:
а) коллективные формы взаимодействия:
Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в

год, в начале, в середине и в конце учебного года).
Задачи:  информирование  и  обсуждение  с  родителям (законным представителям)

задач  и  содержание  коррекционно-образовательной  работы;  решение  организационных
вопросов;  информирование  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
взаимодействия  Организации  с  другими  организациями,  в  том  числе  и  социальными
службами.

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не
реже 3-х раз в год и по мере необходимости.

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и
форм работы;  сообщение  о  формах  и  содержании  работы  с  детьми  в  семье;  решение
текущих организационных вопросов.
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"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для
родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  поступающих  в  Организацию  в
следующем учебном году).

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.
Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании

запросов  и  анкетирования  родителей  (законных  представителей).  Занятия  клуба
проводятся специалистами Организации один раз в два месяца).

Формы  проведения:  тематические  доклады;  плановые  консультации;  семинары;
тренинги; "Круглые столы".

Задачи:  знакомство  и  обучение  родителей  (законных  представителей)  формам
оказания  психолого-педагогической  помощи  со  стороны  семьи  детям  с  проблемами  в
развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе.

Проведение  детских  праздников  и  "Досугов"  (подготовкой  и  проведением
праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных
представителей).

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и
распространение его на семью.

б) индивидуальные формы работы:
Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических

работников по мере необходимости).
Задачи:  сбор  необходимой  информации  о  ребенке  и  его  семье;  определение

запросов  родителей  (законных  представителей)  о  дополнительном  образовании
обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) эффективности
работы  специалистов  и  воспитателей;  определение  оценки  родителям  (законным
представителям) работы Организации.

Беседы  и  консультации  специалистов  (проводятся  по  запросам  родителей
(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным
представителям).

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям)
по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в
форме домашних заданий.

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация
и педагог-психолог.  Служба работает  с персональными и анонимными обращениями и
пожеланиями  родителей  (законных  представителей).  Информация  о  работе
"Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте Организации.

Задача:  оперативное  реагирование  администрации  Организации  на  различные
ситуации и предложения.

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами
групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.

Задача:  информирование  родителей  (законных  представителей)  о  ходе
образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с
ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических
игр и игрушек,  детской литературы, тетрадей на печатной основе,  раскрасок,  наиболее
эффективных на определенном этапе развития ребенка.

в) формы наглядного информационного обеспечения:
Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные

стенды и выставки  размещаются  в  удобных для родителей  (законных представителей)
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местах  (например,  "Готовимся  к  школе",  "Развиваем  руку,  а  значит,  и  речь",  "Игра  в
развитии  ребенка",  "Как  выбрать  игрушку",  "Какие  книги  прочитать  ребенку",  "Как
развивать способности ребенка дома").

Задачи:
-  информирование  родителей  (законных  представителей)  об  организации

коррекционно-образовательной работы в Организации;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
Выставки  детских  работ.  Проводятся  по  плану  воспитательно-образовательной

работы.
Задачи:
-  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  формами  продуктивной

деятельности обучающихся;
-  привлечение  и  активизация  интереса  родителей  (законных  представителей)  к

продуктивной деятельности своего ребенка.
г) открытые занятия специалистов и воспитателей:
Задания  и  методы  работы  подбираются  в  форме,  доступной  для  понимания

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год.
Задачи:
-создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям)

успехов и трудностей своих обучающихся;
-наглядное  обучение  родителей  (законных  представителей)  методам  и  формам

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты

и  воспитатели  специального  детского  сада.  Сфера  их  компетентности  определена
должностными инструкциями.

д)  совместные  и  семейные  проекты  различной  направленности.  Создание
совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год):

Задачи:  активная  совместная  экспериментально-исследовательская  деятельность
родителей (законных представителей) и обучающихся.

е)  опосредованное  интернет-общение.  Создание  интернет-пространства  групп,
электронной почты для родителей (законных представителей):

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания
деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную
образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и
быстро  получить  различную  информацию:  презентации,  методическую  литературу,
задания, получить ответы по интересующим вопросам.

При  этом  активная  позиция  в  этой  системе  принадлежит  педагогу-психологу,
который  изучает  и  анализирует  психологические  и  личностные  особенности  развития
обучающихся в семье. (п.39.5. ФАОП ДО).

Таблица 17. Формы работы с родителями 

Направление работы
педагога-психолога

Формы работы с родителями

Психологическая 
диагностика

1. Получение  от  родителей  письменное  согласие/
несогласие на проведение психологической диагностики
с ребёнком.
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2. При желании родителей их присутствие на диагностике.
3. Участие родителей в анкетировании  (Анкета «Прогноз

адаптации», анкета по вопросам подготовки ребёнка к
школьному  обучению,  анкеты-знакомства  при
поступлении ребёнка в детский сад и т.д.)

Психологическое 
консультирование

1. Проведение  индивидуальных  консультаций  с
родителями по приглашению педагога-психолога ДОУ,
направлению педагогов и их собственным запросам.

Коррекционно-
развивающее 
направление

1. Совместное  пребывание  ребенка  и  родителей  на
занятиях.

2. Выполнение рекомендаций педагога-психолога.

Психологическая 
профилактика

1. Участие  родителей  в  семейном  клубе
«СОДРУЖЕСТВО».

2. Участие в детско-родительских тренингах.
3. Участие родителей в недели психологии в ДОУ.
4. Участие родителей в проектной деятельности педагога-

психолога.
Психологическое 
просвещение

1. Участие  родителей  в  мастер-классах,  семинарах-
практикумах, родительских собраниях.

2. Предоставление  информации  родителям  через
информационные  стенды,  памятки,  газеты,  журналы,
информационные листовки.

Таблица 18. * План сотрудничества с родителями на 2024-2025 учебный год

№ 
п/п

Содержание мероприятия Время проведения

3. Родительское собрание «Поговорим о нравственности» 20 октября
5. Консультации «Игры и упражнения на развитие мелкой

моторики рук у дошкольников»
23 октября-3 ноября

11. Консультации  «Советы  родителям  по  обучению  детей
грамоте»

29 января - 9 февраля

14. Консультации «На пороге школы»          15-25 апреля
16. Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за

год».
13 мая

2.7. Рабочая программа воспитания (п.49. ФАОП ДО)

Пояснительная записка
Рабочая  программа воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих

адаптированные  образовательные  программы  дошкольного  образования  (далее  -
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программа  воспитания),  предусматривает  обеспечение  процесса  разработки  рабочей
программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в
Организации  предполагает  преемственность  по  отношению  к  достижению
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного
идеала,  который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное)
представление о человеке.

В  основе  процесса  воспитания  обучающихся  в  Организации  должны  лежать
конституционные и национальные ценности российского общества.

Целевые  ориентиры  следует  рассматривать  как  возрастные  характеристики
возможных  достижений  ребенка,  которые  коррелируют  с  портретом  выпускника
Организации  и  с  базовыми  духовно-нравственными  ценностями.  Планируемые
результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,
в  рабочей  программе  воспитания  необходимо  отразить  взаимодействие  участников
образовательных  отношений  (далее  -  ОО)  со  всеми  субъектами  образовательных
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота,
раскрыть  способности  и  таланты  обучающихся,  подготовить  их  к  жизни  в
высокотехнологичном, конкурентном обществе.

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

Ценности  Родины  и  природы  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания.

Ценности человека,  семьи,  дружбы, сотрудничества  лежат в основе социального
направления воспитания.

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

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

воспитания.
Реализация  Примерной  программы  основана  на  взаимодействии  с  разными

субъектами образовательных отношений.
Организация  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,

дополняет  приоритетные  направления  воспитания  с  учетом  реализуемой  основной
образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой.

Реализация  Программы  воспитания  предполагает  социальное  партнерство  с
другими организациями.

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура
Программы  воспитания  включает  пояснительную  записку  и  три  раздела  -  целевой,
содержательный и организационный,  в каждом из них предусматривается обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

66



Целевой раздел (п.49.1. ФАОП ДО)
Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с

ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей
российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;

2)  овладение  первичными  представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3)  приобретение  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1
год  —  3  года,  3  года  -  8  лет)  на  основе  планируемых  результатов  достижения  цели
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.

Задачи  воспитания соответствуют  основным  направлениям  воспитательной
работы (п.49.1.1. ФАОП ДО).

Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

-  принцип  гуманизма:  приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод
личности,  свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов
воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,  содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;

-  принцип  следования  нравственному  примеру:  пример  как  метод  воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений,  продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;

-  принципы  безопасной  жизнедеятельности:  защищенность  важных  интересов
личности  от  внутренних  и  внешних  угроз,  воспитание  через  призму  безопасности  и
безопасного поведения;

-  принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  педагогического  работника:
значимость  совместной  деятельности  педагогического  работника  и  ребенка  на  основе
приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности:  организация образовательного процесса,  при котором
все  обучающиеся,  независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,
культурно-этнических,  языковых  и  иных  особенностей,  включены  в  общую  систему
образования. (п.49.1.2. ФАОП ДО).

Принципы  реализуются  в  укладе  Организации, включающем  воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности,
содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ,
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описывающий  предметно-пространственную  среду,  деятельности  и  социокультурный
контекст.

Уклад  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка
дневного,  недельного,  месячного,  годового  циклов  жизни  Организации,  способствует
формированию  ценностей  воспитания,  которые  разделяются  всеми  участниками
образовательных отношений. (п.49.1.3. ФАОП ДО).

Воспитывающая  среда определяется  целью  и  задачами  воспитания,  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает
психофизических  особенностей  обучающихся  с  ОВЗ.  Основными  характеристиками
воспитывающей  среды  являются  ее  насыщенность  и  структурированность.  (п.49.1.3.1.
ФАОП ДО).

 Общности (сообщества) Организации:
1.  Профессиональная  общность  включает  в  себя  устойчивую  систему  связей  и

отношений  между  людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемых  всеми
сотрудниками Организации.  Сами участники общности должны разделять те ценности,
которые  заложены  в  основу  Программы.  Основой  эффективности  такой  общности
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.

Педагогические работники должны:
-  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;
-  мотивировать  обучающихся  к  общению  друг  с  другом,  поощрять  даже  самые

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

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на

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

чуткость  к  другим  детям,  побуждать  обучающихся  сопереживать,  беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему другому ребенку;

-  воспитывать  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают  влиться  в
общество  других  детей  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость,
доброжелательность);

-  учить  обучающихся совместной деятельности,  насыщать  их жизнь  событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и

всех  педагогических  работников  членов  семей  обучающихся,  которых  связывают  не
только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к
другу.  Основная  задача:  объединение  усилий  по  воспитанию  ребенка  в  семье  и  в
Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации.

3.  Детско-взрослая общность:  характерно содействие друг другу, сотворчество и
сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к  ребенку  как  к
полноправному  человеку,  наличие  общих  симпатий,  ценностей  и  смыслов  у  всех
участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые
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вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и
становятся его собственными.

Общность  строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее  участников.  В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.

4.  Детская  общность:  общество  других  детей  является  необходимым  условием
полноценного  развития  личности  ребенка.  Здесь  он  непрерывно  приобретает  способы
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить,
сообща  играть,  трудиться,  заниматься,  достигать  поставленной  цели.  Чувство
приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить
с желаниями других.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В  Организации  должна  быть  обеспечена  возможность  взаимодействия  ребенка  как  со
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими,
помимо  подражания  и  приобретения  нового,  рождает  опыт  послушания,  следования
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это
возможность  для  ребенка  стать  авторитетом  и  образцом  для  подражания,  а  также
пространство для воспитания заботы и ответственности.

Организация  жизнедеятельности  обучающихся  дошкольного  возраста  в
разновозрастной  группе  обладает  большим  воспитательным  потенциалом  для
инклюзивного образования.

5.  Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на
создание  воспитывающей  среды  как  условия  решения  возрастных  задач  воспитания.
Общая  психологическая  атмосфера,  эмоциональный  настрой  группы,  спокойная
обстановка,  отсутствие  спешки,  разумная  сбалансированность  планов  являются
необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. (п.49.1.3.2. ФАОП
ДО).

Социокультурным  контекстом  является  социальная  и  культурная  среда, в
которой  человек  растет  и  живет.  Он  также  включает  в  себя  влияние,  которое  среда
оказывает на идеи и поведение человека.

Социокультурные  ценности  являются  определяющими  в  структурно-
содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный  контекст  воспитания  является  вариативной  составляющей
воспитательной  программы.  Он  учитывает  этнокультурные,  конфессиональные  и
региональные  особенности  и  направлен  на  формирование  ресурсов  воспитательной
программы.

Реализация  социокультурного  контекста  опирается  на  построение  социального
партнерства образовательной организации.

В  рамках  социокультурного  контекста  повышается  роль  родительской
общественности  как  субъекта  образовательных  отношений  в  Программе  воспитания.
(п.49.1.3.3. ФАОП ДО).

Деятельности и культурные практики в Организации.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
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-  предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  педагогическим
работником,  в  которых  он  открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям);

-  культурные практики (активная,  самостоятельная  апробация  каждым ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  педагогического
работника,  и  способов  их  реализации  в  различных  видах  деятельности  через  личный
опыт);

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность,  опыт деятельности на основе усвоенных ценностей)  (п.49.1.3.4.  ФАОП
ДО).

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ.
Поэтому  результаты  достижения  цели  воспитания  даны  в  виде  целевых  ориентиров,
представленных  в  виде  обобщенных  портретов  ребенка  с  ОВЗ  к  концу  раннего  и
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если
какие-либо  линии  развития  не  получат  своего  становления  в  детстве,  это  может
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На  уровне  Организации  не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной
работы  в  соответствии  со  Стандартом,  так  как  "целевые  ориентиры  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  не  подлежат  непосредственной
оценке,  в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),  и не являются
основанием для их формального сравнения  с реальными достижениями обучающихся"
(п.49.1.4. ФАОП ДО).

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого
и раннего возраста (до 3 лет)  (п.49.1.5. ФАОП ДО)

 
Таблица 19 . Целевые ориентиры к 3-м годам

Направление 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий  привязанность,  любовь  к  семье,
близким, окружающему миру

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный  понять  и  принять,  что  такое
"хорошо" и "плохо".
Проявляющий  интерес  к  другим  детям  и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию "Я сам!".
Доброжелательный,  проявляющий  сочувствие,
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения  и  чувство  огорчения  в  случае
неодобрения  со  стороны  педагогических
работников.
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Способный  к  самостоятельным  (свободным)
активным  действиям  в  общении.  Способный
общаться  с  другими  людьми  с  помощью
вербальных и невербальных средств общения.

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и
активность в поведении и деятельности.

Физическое и 
оздоровительно
е

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет  руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать.
Стремящийся  быть  опрятным.  Проявляющий
интерес к физической активности.
Соблюдающий  элементарные  правила
безопасности  в  быту,  в  Организации,  на
природе.

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный  порядок  в
окружающей обстановке.
Стремящийся  помогать  педагогическому
работнику в доступных действиях.
Стремящийся  к  самостоятельности  в
самообслуживании,  в  быту,  в  игре,  в
продуктивных видах деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

Эмоционально  отзывчивый  к  красоте.
Проявляющий  интерес  и  желание  заниматься
продуктивными видами деятельности.

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного

возраста (до 8 лет) 

Таблица 20. Целевые ориентиры к 8-ми годам

Направления 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

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

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности  семьи и
общества,  правдивый,  искренний,  способный  к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий  задатки  чувства  долга:
ответственность  за  свои  действия  и  поведение;
принимающий  и  уважающий  различия  между
людьми.  Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный  и  доброжелательный,  умеющий
слушать  и  слышать  собеседника,  способный
взаимодействовать с педагогическим работником
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и другими детьми на основе общих интересов и
дел.

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный,
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность,  инициативу  в
познавательной,  игровой,  коммуникативной  и
продуктивных  видах  деятельности  и  в
самообслуживании,  обладающий  первичной
картиной  мира  на  основе  традиционных
ценностей российского общества.

Физическое и 
оздоровительно
е

Здоровье Владеющий  основными  навыками  личной  и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в  семье  и  в
обществе  на  основе  уважения  к  людям  труда,
результатам  их  деятельности,  проявляющий
трудолюбие  при  выполнении  поручений  и  в
самостоятельной деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

Способный  воспринимать  и  чувствовать
прекрасное  в  быту,  природе,  поступках,
искусстве,  стремящийся  к  отображению
прекрасного  в  продуктивных  видах
деятельности,  обладающий  зачатками
художественно-эстетического вкуса.

 
Содержательный раздел (49.2. ФАОП ДО)

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется  в ходе освоения детьми с ОВЗ

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной
из  задач  которого  является  объединение  воспитания  и  обучения  в  целостный
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В  пояснительной  записке  ценности  воспитания  соотнесены  с  направлениями

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой
деятельность  по  пяти  образовательным  областям,  а  фокусируют  процесс  усвоения
ребенком  базовых  ценностей  в  целостном  образовательном  процессе.  На  их  основе
определяются региональный и муниципальный компоненты (п.49.2.1. ФАОП ДО).

Патриотическое направление воспитания
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
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Патриотическое  направление  воспитания  строится  на  идее  патриотизма  как
нравственного  чувства,  которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого
понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

-  эмоционально-ценностный,  характеризующийся  любовью  к  Родине  -  России,
уважением к своему народу, народу России в целом;

-  регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных  и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности
за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1)  формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку,

культурному наследию своего народа;
2)  воспитание  любви,  уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
3)  воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости
от их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями
России и своего народа;

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;

-  формировании  правильного  и  безопасного  поведения  в  природе,  осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека
(п.49.2.2. ФАОП ДО).

Социальное направление воспитания.
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления

воспитания.
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие
социальных отношений и социальных ролей.

Основная  цель социального  направления  воспитания  дошкольника  с  ОВЗ
заключается  в  формировании  ценностного  отношения  обучающихся  к  семье,  другому
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа

семьи  с  детьми,  ознакомление  с  распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы  в
фольклоре и детской литературе,  примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и
заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.
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2.  Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в
обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

При  реализации  данных  задач  воспитатель  Организации  должен  сосредоточить
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами,
традиционные народные игры;

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;
-  учить  обучающихся  с  ОВЗ  сотрудничать,  организуя  групповые  формы  в

продуктивных видах деятельности;
- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства -  свои и других

людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. (п.49.2.3. ФАОП

ДО).
Познавательное направление воспитания.
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").
Значимым  для  воспитания  ребенка  с  ОВЗ  является  формирование  целостной

картины  мира,  в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально  окрашенное
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)  формирование  ценностного  отношения  к  педагогическому  работнику  как

источнику знаний;
3)  приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,  интернет-

источники, дискуссии).
Направления деятельности воспитателя:
-  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  с  ОВЗ  на  основе  наблюдения,

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий,
просмотра  доступных  для  восприятия  ребенка  познавательных  фильмов,  чтения  и
просмотра книг;

-  организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,
проектной  и  исследовательской  деятельности  обучающихся  с  ОВЗ  совместно  с
педагогическим работником;

-  организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды,
включающей  иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую  аудиторию;
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. (п.49.2.4. ФАОП ДО).

Физическое и оздоровительное направление воспитания.
Цель:  сформировать  навыки  здорового  образа  жизни,  где  безопасность

жизнедеятельности лежит в основе всего.  Физическое развитие и освоение ребенком с
ОВЗ  своего  тела,  происходит  в  виде  любой  двигательной  активности:  выполнение
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок
(ценность - "здоровье"). (п.49.2.5. ФАОП ДО).

 Задачи по формированию здорового образа жизни:
-  обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности)  на основе здоровье
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формирующих  и  здоровье  сберегающих  технологий,  и  обеспечение  условий  для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

-  закаливание,  повышение  сопротивляемости  к  воздействию  условий  внешней
среды;

-  укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

-  формирование  элементарных  представлений  в  области  физической  культуры,
здоровья и безопасного образа жизни;

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных

игр, дворовых игр на территории детского сада;
-  создание  детско-педагогических  работников  проектов  по  здоровому  образу

жизни;
- введение оздоровительных традиций в Организации. (п.49.2.5.1. ФАОП ДО).
Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков  является

важной  частью  воспитания  культуры  здоровья.  Воспитатель  должен  формировать  у
дошкольников  с  ОВЗ  понимание  того,  что  чистота  лица  и  тела,  опрятность  одежды
отвечают  не  только  гигиене  и  здоровью  человека,  но  и  социальным  ожиданиям
окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том,
что  они  должны  формироваться  на  протяжении  всего  пребывания  ребенка  с  ОВЗ  в
Организации.

В  формировании  культурно-гигиенических  навыков  режим  дня  играет  одну  из
ключевых ролей.  Привыкая выполнять серию гигиенических  процедур с определенной
периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно
они становятся для него привычкой.

Формируя у  обучающихся  с  ОВЗ культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы:

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;
-  формировать  у  ребенка  с  ОВЗ представления  о  ценности  здоровья,  красоте  и

чистоте тела;
- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру.
Работа  по  формированию  у  ребенка  с  ОВЗ  культурно-гигиенических  навыков

должна вестись в тесном контакте с семьей (п.49.2.5.2. ФАОП ДО).
Трудовое направление воспитания.
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").
Основные задачи трудового воспитания:
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и

воспитание  положительного  отношения  к  их  труду,  познание  явлений  и  свойств,
связанных  с  преобразованием  материалов  и  природной  среды,  которое  является
следствием  трудовой  деятельности  педагогических  работников  и  труда  самих
обучающихся с ОВЗ.
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся
с  ОВЗ,  воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных
навыков планирования.

3)  Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При  реализации  данных  задач  воспитатель  Организации  должен  сосредоточить
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

-  воспитывать  у  ребенка  с  ОВЗ бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд и
старания  родителей  (законных  представителей),  других  людей),  так  как  данная  черта
непременно сопряжена с трудолюбием;

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям. (п.49.2.6. ФАОП ДО).

Этико-эстетическое направление воспитания.
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности -

"культура и красота").
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2)  воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее

влиянии на внутренний мир человека;
3)  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4)  воспитание  любви к  прекрасному,  уважения  к  традициям  и культуре  родной

страны и других народов;
5)  развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  окружающей

ребенка с ОВЗ действительности;
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать

себя прекрасным, создавать его. (п.49.2.7. ФАОП ДО).
 Для  того  чтобы  формировать  у  обучающихся  с  ОВЗ  культуру  поведения,

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:

-  учить  обучающихся  с  ОВЗ  уважительно  относиться  к  окружающим  людям,
считаться с их делами, интересами, удобствами;

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности,
этикет  вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в
общественных местах;

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по
имени  и  отчеству,  не  перебивать  говорящих  и  выслушивать  других;  говорить  четко,
разборчиво, владеть голосом;

-  воспитывать  культуру  деятельности,  что  подразумевает  умение  обращаться  с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после
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завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в
порядок свою одежду (п.49.2.7.1. ФАОП ДО).

Цель эстетического  воспитания  -  становление  у  ребенка  с  ОВЗ  ценностного
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.

Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию
предполагают следующее:

-  выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих
обучающихся  с  ОВЗ  с  воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных
представлений, воображения и творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое
включение их произведений в жизнь Организации;

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова

на русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по

разным направлениям эстетического воспитания (п.49.2.7.2. ФАОП ДО).
Особенности реализации воспитательного процесса.
В  перечне  особенностей  организации  воспитательного  процесса  в  Организации

целесообразно отобразить:
-  региональные  и  муниципальные  особенности  социокультурного  окружения

Организации;
- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует

Организации,  дифференцируемые  по  признакам:  федеральные,  региональные,
муниципальные;

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации
намерена  принять  участие,  дифференцируемые  по  признакам:  федеральные,
региональные, муниципальные;

- ключевые элементы уклада Организации;
- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста";
- существенные отличия Организации от других образовательных организаций по

признаку  проблемных  зон,  дефицитов,  барьеров,  которые  преодолеваются  благодаря
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;

-  особенности  значимого  в  аспекте  воспитания  взаимодействия  с  социальными
партнерами Организации;

- особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с
инвалидностью (п.49.2.7.3. ФАОП ДО).

 Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания.

В  целях  реализации  социокультурного  потенциала  региона  для  построения
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям)
обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации.
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Единство  ценностей  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников
образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится
воспитательная работа (п.49.2.8. ФАОП ДО).

Организационный раздел (п.49.3. ФАОП ДО)
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания.
Программа  воспитания  Организации  реализуется  через  формирование

социокультурного  воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания
уклада,  отражающего  готовность  всех  участников  образовательного  процесса
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные
для  нее  воспитательно  значимые  виды  совместной  деятельности.  Уклад  Организации
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного
образования на уровень начального общего образования:

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том
числе  современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и
средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3.  Взаимодействие  с  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам
воспитания.

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста,
в  интересах  которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических,
психологических, национальных).

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические,
психолого-педагогические,  нормативные,  организационно-методические)  необходимо
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы.

Уклад  задает  и  удерживает  ценности  воспитания  для  всех  участников
образовательных  отношений,  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации
распорядка  дневного,  недельного,  месячного,  годового  цикла  жизни  Организации  (п.
49.3.1. ФОП ДО).

Таблица 21. Процесс проектирования уклада Организации

№
п/п

Шаг Оформление

1. Определить  ценностно-смысловое
наполнение  жизнедеятельности
Организации.

Устав  Организации,
локальные акты, правила поведения
для обучающихся и педагогических
работников, внутренняя символика.

2. Отразить  сформулированное
ценностно-смысловое наполнение во всех
форматах  жизнедеятельности
Организации:

специфику  организации  видов
деятельности;  обустройство  развивающей
предметно-пространственной  среды;
организацию  режима  дня;  разработку
традиций  и  ритуалов  Организации;

АОП  ДО  и  Программа
воспитания.
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праздники и мероприятия.
3. Обеспечить  принятие  всеми

участниками образовательных отношений
уклада Организации.

Требования  к  кадровому
составу  и  профессиональной
подготовке  сотрудников.
Взаимодействие  Организации  с
семьями обучающихся.

Социальное партнерство
Организации  с  социальным

окружением.
Договоры  и  локальные

нормативные акты.

Уклад  и  ребенок  с  ОВЗ  определяют  особенности  воспитывающей  среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.
Воспитывающая  среда  -  это  содержательная  и  динамическая  характеристика  уклада,
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
-"от  педагогического  работника",  который  создает  предметно-образную  среду,

способствующую воспитанию необходимых качеств;
-"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка
с  ОВЗ в  ходе  специально  организованного  педагогического  взаимодействия  ребенка  с
ОВЗ  и  педагогического  работника,  обеспечивающего  достижение  поставленных
воспитательных целей;

-  «от  ребенка»,  который  самостоятельно  действует,  творит,  получает  опыт
деятельности, в особенности - игровой (п.49.3.1. ФАОП ДО).

Взаимодействия  педагогического  работника  с  детьми  с  ОВЗ.  События
Организации.

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник
продумывает  смысл  реальных  и  возможных  действий  обучающихся  и  смысл  своих
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции
утренней  встречи  обучающихся,  индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно
реализуемые  проекты.  Планируемые  и  подготовленные  педагогическим  работником
воспитательные  события  проектируются  в  соответствии  с  календарным  планом
воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах:
-разработка  и  реализация  значимых  событий  в  ведущих  видах  деятельности

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры);
-создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для
обучающихся из соседней Организации).

Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл
методической  работы  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества.  Это
поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в
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своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с
каждым ребенком (п.49.3.2. ФАОП ДО).

Организация предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную,

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
-оформление помещений;
-оборудование,  в  том  числе  специализированное  оборудование  для  обучения  и

воспитания обучающихся с ОВЗ;
-игрушки.
ППС  должна  отражать  ценности,  на  которых  строится  программа  воспитания,

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда  отражает  региональные,  этнографические,  конфессиональные  и  другие

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ  возможность  общения,  игры  и  совместной

деятельности.  Отражает ценность  семьи,  людей разных поколений,  радость  общения  с
семьей.

Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ  возможность  познавательного  развития,
экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывает  красоту  знаний,
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.

Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ  возможность  посильного  труда,  а  также
отражает  ценности  труда  в  жизни  человека  и  государства  (портреты  членов  семей
обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ
могут быть отражены и сохранены в среде.

Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ  возможности  для  укрепления  здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной (п. 49.3.3. ФАОП
ДО).

Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по

разделению  функционала,  связанного  с  организацией  и  реализацией  воспитательного
процесса;  по  обеспечению  повышения  квалификации  педагогических  работников
Организации  по  вопросам  воспитания,  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся с ОВЗ.

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения
специалистов других организаций (образовательных, социальных). (п.49.3.4. ФАОП ДО).

Таблица 22. Кадровое обеспечение психолого-педагогического сопровождения

Всего 
педагогических
работников

Уровень 
образовани
я

Квалифика
ционная 
категория
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Выс
шее

Из них 
высшее 
педагогичес
кое

Сред
нее 
спец
иаль
ное

Высшая Первая Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти

Не 
аттес
това
ны

1 1 1 - 1 - - -

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  планируемых
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ.

Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  Организации  и  основанием  для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На  уровне  уклада:  инклюзивное  образование  является  нормой  для  воспитания,
реализующая  такие  социокультурные ценности,  как  забота,  принятие,  взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации.

На уровне воспитывающих сред:  ППС строится как максимально доступная для
обучающихся  с  ОВЗ;  событийная  воспитывающая  среда  Организации  обеспечивает
возможность  включения  каждого  ребенка  в  различные  формы  жизни  детского
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации
уникальности достижений каждого ребенка.

На  уровне  общности:  формируются  условия  освоения  социальных  ролей,
ответственности  и  самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и  смыслов
сообщества,  приобретается  опыт  развития  отношений  между  детьми,  родителям
(законным  представителям),  воспитателями.  Детская  и  детско-взрослая  общность  в
инклюзивном  образовании  развиваются  на  принципах  заботы,  взаимоуважения  и
сотрудничества в совместной деятельности.

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной
деятельности  в  разновозрастных  группах,  в  малых  группах  обучающихся,  в  детско-
родительских  группах  обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует
опыт  работы  в  команде,  развивает  активность  и  ответственность  каждого  ребенка  в
социальной ситуации его развития.

На уровне событий:  проектирование  педагогическим работником ритмов жизни,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Событийная  организация  должна  обеспечить  переживание  ребенком  опыта
самостоятельности,  счастья  и  свободы  в  коллективе  обучающихся  и  педагогических
работников (п.49.3.5. ФАОП ДО).

 Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации,
являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
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2)  построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;

3)  содействие  и  сотрудничество  обучающихся  и  педагогических  работников,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4)  формирование  и  поддержка  инициативы  обучающихся  в  различных  видах
детской деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка (п.49.4. ФАОП ДО).

 Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются:
1)  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся,  развитие  их

социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности;

2)  формирование доброжелательного  отношения  к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

3)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с
особенностями  в  развитии  и  содействие  повышению  уровня  педагогической
компетентности родителей (законных представителей);

4)  обеспечение  эмоционально-положительного  взаимодействия  обучающихся  с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5)  расширение  у  обучающихся  с  различными  нарушениями  развития  знаний  и
представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся
с ОВЗ;

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том
числе их эмоционального благополучия;

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (п.49.5. ФАОП ДО).

2.8*. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуще-
ствляется образовательная деятельность

Связь с образовательными и культурными центрами:
Управление образования Администрации города Железногорска
Городской методический центр
Детская поликлиника
Гимназия №10
Школа народных промыслов «Артель»
Городской краеведческий музей
Станция «Юный натуралист»
Детская музыкальная школа
ЦДТ
ДК МГОКА 
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2.9*. Традиции  МДОУ

Таблица 23. Традиции  МДОУ
 

Участники образовательных отношений Социокультурная
среда

Дети Педагоги Родители
Народные 
праздники 
(«Масленица,
«Сороки», 
«Колядки»).
День Матери.
Новогодние 
праздники.
8 Марта.
День защитника 
Отечества.
День Победы.
Неделя здоровья.
Спортивный 
праздник. 
«Богатыри земли 
русской».
День рождения.
День защиты 
детей.

Юбилей детского 
сада.
Юбилейные даты 
педагогов.
Наставничество.
Смотры-конкурсы.

День открытых 
дверей.
Родительские 
собрания.
Спортивный 
праздник 
«Богатыри земли 
русской».
Неделя здоровья.
День защиты 
детей.
Семейный клуб.

Управление образования:
- конкурсы
-городские методические 
объединения.
Экскурсии.
Школа народных 
промыслов «Артель».
Краеведческий музей.
Станция юных 
натуралистов.
Детская библиотека 
«Золотой ключик».
Железногорский 
дендрарий.

ГИБДД
-акции по 
безопасности 
дорожного движения;
-выставки-конкурсы.

2.10. Содержание коррекционной работы

Содержание коррекционной работы для детей с НОДА

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте
являются:

-развитие  двигательной  деятельности  (общей  моторики  и  функциональных
возможностей кистей и пальцев рук);

-развитие навыков самообслуживания и гигиены;
-развитие игровой деятельности;
-формирования конструирования и изобразительной деятельности;
-развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;
-расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
-развитие сенсорных функций;
-формирование  пространственных  и  временных  представлений,  коррекция  их

нарушений.
-формирование элементарных математических представлений;
-подготовка к школе (п.44.2. ФАОП ДО).

83



Развитие  двигательной  деятельности (общей  моторики  и  функциональных
возможностей кистей и пальцев рук). 

Особое  значение  имеет  ранняя  стимуляция  развития  основных  двигательных
навыков.

Развитие  движений  представляет  большие  сложности  при  НОДА,  особенно  в
раннем  и  младшем  дошкольном  возрасте,  когда  ребенок  еще  не  осознает  своего
нарушения  и  не  стремится  к  его  активному  преодолению.  Развитие  общих  движений
необходимо  проводить  поэтапно  в  ходе  специальных  упражнений,  с  учетом  степени
сформированности основных двигательных функций (п.44.3. ФАОП ДО).

 В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:
-формирование контроля над положением головы и ее движениями;
-обучение разгибанию верхней части туловища;
-тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);
-развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на

спину);
-формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;
-обучение  вставанию  на  четвереньки,  развитие  равновесия  и  ползания  в  этом

положении;
-обучение вставанию на колени, затем на ноги;
-развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;
-стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.
Чаще  всего  двигательный  стереотип  складывается  у  обучающихся  с  НОДА  к

трем годам,  однако  возможно  случаи,  когда  ребенок  переходит  к  ходьбе  с
ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки.
Обычно  такая  динамика  отмечается  под  влиянием  лечебных  и  коррекционно-
развивающих мероприятий (п.44.3.1. ФАОП ДО).

 
 Полезно  включать  в  занятия,  а  также  рекомендовать  родителям  (законным

представителям) для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений:
-разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и

наоборот;
-постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;
-повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить

руку на ладонь; сделать то же левой рукой;
-руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");
-руки  перед  собой,  опора  на  предплечья,  по  очереди  смена  положения  кистей,

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);
-фиксировать  левой рукой правое запястье  -  поглаживать ладонью правой руки,

постучать ладонью по столу.
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно

правой руки:
-соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");
-соединить  лучезапястные  суставы,  кисти  разогнуть,  пальцы  отвести

("корзиночка").
Необходимо  обратить  внимание  на  формирование  противопоставления  первого

пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений
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кисти  и  предплечья,  которыми  они  часто  замещаются.  Для  этого  рекомендуется
применять следующие задания:

-сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;
-согнуть пальцы одновременно и поочередно;
-противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;
-постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";
-отвести  и  привести  пальцы, согнуть  и разогнуть  с  усилием ("кошка  выпустила

коготки");
-многократно  сгибать  и  разгибать  пальцы,  легко  касаясь  концевой  фалангой

первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").
Важно  сформировать  у  ребенка  различные  способы  удержания  предметов  (в

соответствии  с  их  размером,  формой,  качеством).  Необходимо  помнить,  что
недифференцированный  захват  и  изменения  в  положении  большого  и  указательного
пальцев  особенно  резко  мешают  предметной  деятельности  и  письму;  поэтому
педагогические работники должны прививать детям правильные способы захвата, начиная
с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать
песок,  помешивать  его,  приглаживать.  Много  целесообразных  движений  в  игре  с
кубиками:  перекладывать  с  одного  места  на  другое,  переворачивать,  передвигать,
устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни
или домика (п.44.3.8. ФАОП ДО). 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться,
раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать
обувь,  не  путая  правую  и  левую  ногу,  расшнуровывать  и  зашнуровывать  ботинки;
самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой,
вилкой)  и  салфеткой,  носовым платком,  зубной  щеткой,  расческой,  уметь  мыть  руки,
умываться, вытираться (п.44.4. ФАОП ДО).

Развитие игровой деятельности.
Для обучающихся  с НОДА игра имеет  огромное значение,  поскольку ее  можно

использовать  для  тренировки  двигательных,  познавательных,  речевых  навыков,  для
развития правильных взаимоотношений, творческого воображения.

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от
состояния  их  двигательной  сферы,  в  виде  фронтальных  и  подгрупповых  занятий,
регламентированных  по  времени,  в  игровой  комнате.  Выбор  содержания  игры,  ее
тематика  и  форма  проведения  определяются  степенью  сформированностью
психофизических предпосылок.

Участие  в  игре,  выполнение  детьми  игровых  и  предметных  действий  следует
осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения:

-пассивно-активные  действия,  при  понимании  ребенком  с  НОДА
функционального;

-назначения  всех  предметов  и  игрушек,  темы  и  сюжета  игры.  Помощь  можно
оказывать при захватывании и удержании игрушки;

-включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования
игровых действий, сопровождаемых речью;

-самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой
под руководством педагогических работников. (п.44.5. ФАОП ДО).

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений.
Для коррекции речевых нарушений необходимо:
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-  уменьшение  степени  проявления  двигательных  дефектов  речевого  аппарата:
спастического  пареза,  гиперкинезов,  атаксии  (в  более  легких  случаях  -  нормализация
тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата);

- развитие речевого дыхания и голоса; 
-  формирование  продолжительности,  звонкости,  управлявшей  голоса  в  речевом

потоке;
- выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции;
- нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи);
- формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и

дифференциации звуков речи;
- развитие фонематического восприятия и звукового анализа;
- развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук;
- нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.
Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  
Готовность  ребенка  к  обучению  в  школе  определяется  уровнем  развития  его

интеллектуальных  процессов.  Ребенок  должен  уметь  не  только  наблюдать,  но  и
дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование
обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как
в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. (п.44.8.
ФАОП ДО).

 Развитие сенсорных функций.
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с

НОДА  (зрительного,  слухового,  тактильно-кинестетического),  на  основе  которых
формируются  полноценные  представления  о  внешних  свойствах  предметов,  их  форме,
величине, цвете, положении в пространстве. (п.44.9. ФАОП ДО).

 Развитие  зрительного  восприятия  начинается  с  формирования  зрительного
сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала педагогический работник
стимулирует развитие зрительной фиксации на лице, а затем на игрушке (лучше с мягким
очертанием  силуэта,  но  с  интенсивной  цветной  окраской,  размером  7x10  см).  В
дальнейшем  начинается  тренировка  согласованных  движений  головы  и  глаз,
возникающих  при  условии  плавного  прослеживания  глазами  объекта.  По  мере
продвижения  оптического  объекта  (лица  педагогического  работника,  затем  игрушки)
необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При
ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент.

Дальнейшее  развитие  зрительного  восприятия  направлено  на  формирование
плавности  прослеживания  за  движущимся  предметом (в  горизонтальной,  вертикальной
плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища.
Необходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и
удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки.
При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках
педагогического работника).

На  более  поздних  этапах  необходима  выработка  зрительных  дифференцировок.
Для  занятий  подбираются  игрушки,  различные  по  цвету,  величине,  форме,  звучанию.
Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и
людям. Для этого проводятся различные игры ("Прятки", "Ку-ку").
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С  полутора  лет  проводится  коррекционно-педагогическая  работа  по  развитию
ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение
величины, цвета или формы ("дай такой,  не такой").  2) выделение по слову величины,
цвета или формы ("дай красный", "дай большой", "дай круглый"). 3) называние признака -
величины, цвета, формы - ребенком (для обучающихся, владеющих речью).

Кроме  постоянных  упражнений  в  быту,  следует  проводить  специальные
дидактические игры (п.44.10. ФАОП ДО).

Развитие  слухового  восприятия начинают  с  формирования  слухового
сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА
находится  в  эмоционально отрицательном состоянии -  в  период несильного плача или
общих движений. Педагогический работник наклоняется к ребенку, ласково разговаривает
с  ним,  потряхивает  погремушкой,  добиваясь  привлечения  внимания  ребенка  и  его
успокоения.  Звуковые  раздражители  варьируют  от  нерезких  звуков  (звучание
погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания
(звук пищащей игрушки).

Дальнейшее  развитие  слухового  восприятия  идет  при  формировании  умения
локализовать  звук  в  пространстве.  В  качестве  звуковых  раздражителей  ребенку
предлагаются  игрушки,  различные  по  звучанию  (громкие-тихие,  высокие-низкие,
пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос педагогического работника.
Предлагая  ребенку  озвученную  игрушку,  затем  разговаривая  с  ним,  его  учат
прислушиваться  к  звучанию  игрушки  и  голосу  педагогического  работника,  а  затем
отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо педагогического
работника,  которые  постепенно  оказываются  вне  поля  его  зрения.  Если  ребенок  с
двигательной  патологией  не  может  сам  повернуть  голову  к  источнику  звука,
педагогический работник делает это пассивно.

Далее  обучающихся  обучают дифференциации  тембровой окраски,  и  интонации
голоса  матери  (или другого близкого человека)  и  "чужих"  людей,  используя при этом
зрительное  подкрепление.  Параллельно  ведется  формирование  других
дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и ласковой
интонации  голоса  педагогического  работника  и  адекватной  реакции  на  них,
дифференциация  характера  мелодии (веселой и грустной,  тихой и громкой).  С детьми
проводятся  специальные  упражнения  на  формирование  дифференциации  звучания
игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется
развитию слухового внимания к речи педагогического работника. (п.44.11. ФАОП ДО).

    (п.44.12. ФАОП ДО).
 Развитие пространственных представлений.
Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира

и  необходимая  составляющая  сенсорного  воспитания  в  детском  возрасте.  В  силу
двигательных и оптико-пространственных нарушений  пространственные представления
формируются  у  обучающихся  с  НОДА с  большим трудом.  Педагогические  работники
должны помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с
целью  формирования  пространственных  представлений  ребенок  осуществляет
перемещение своего тела в помещении самостоятельно.  В том случае,  если ребенок не
передвигается,  его  обязательно  нужно  перемещать  в  заданном  направлении.  Развитие
пространственных представлений осуществляется поэтапно. (п.44.13. ФАОП ДО).

Подготовка к школе.
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Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков
самообслуживания,  поэтому  при  подготовке  обучающихся  к  школе  особое  внимание
следует уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит,
как на специально организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая
индивидуальные, двигательные возможности обучающихся (п.44.16. ФАОП ДО).

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР (п.45. ФАОП
ДО).

Структурные  компоненты  образовательной  деятельности по  профессиональной
коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки:

1.  Диагностический  модуль.  Работа  в  рамках  этого  модуля  направлена  на
выявление  недостатков  в  психическом  развитии,  индивидуальных  особенностей
познавательной  деятельности,  речи,  эмоционально-волевой  сферы  и  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой

и поведенческой сферах;
- развитие коммуникативной деятельности;
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и

формирование эталонных представлений;
-  коррекция  недостатков  и  развитие  всех  свойств  внимания  и  произвольной

регуляции;
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
-  коррекция  недостатков  и  развитие  мыслительной  деятельности  на  уровне

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- формирование пространственных и временных представлений;
- развитие предметной и игровой деятельности;
-  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности  во  всех  структурных

компонентах;
- стимуляция познавательной и творческой активности.
3.  Социально-педагогический  модуль  ориентирован  на  работу  с  родителями

(законным  представителям)  и  разработку  вопросов  преемственности  в  работе
педагогических работников образовательных организаций.

4.  Консультативно-просветительский  модуль  предполагает  расширение  сферы
профессиональной  компетентности  педагогических  работников,  повышение  их
квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР.

В  специальной  поддержке  нуждаются  не  только  обучающиеся  с  ЗПР,  но  и  их
родители  (законные  представители).  Одной  из  важнейших  задач  социально-
педагогического  блока  является  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к
активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского
сада и семьи удается максимально помочь ребенку (п.45.3. ФАОП ДО).

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа:
а)  на  I  этапе  коррекционной  работы  основной  целью  является  развитие

функционального  базиса  для  развития  высших  психических  функций:  зрительных,
слуховых,  моторных  функций  и  межсенсорных  связей;  стимуляция  познавательной,
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речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных,
моторных,  когнитивных,  речевых  функций,  необходимо  создавать  условия  для
становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет
совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой
моторики, межсенсорной интеграции.

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в
Организацию  в  2,5-3 года,  что  оптимально,  то  целесообразно  сразу  начинать
пропедевтическую  работу  1-ого  этапа.  Если  обучающиеся  с  ЗПР  поступают  в  группу
компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический
период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более
интенсивно.

Формирование  психологического  базиса  для  развития  мышления  и  речи
предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с
педагогическим  работником  и  другими  детьми,  развитие  невербальных  и  вербальных
средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление
детского  организма.  Важно  преодолевать  недостатки  в  двигательной  сфере,
стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую
моторику; чувство ритма, координационные способности.

Одним из  компонентов  коррекционной  работы  является  стимуляция  и  развитие
ориентировочно-исследовательской  и  познавательной  активности,  непроизвольного
внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие
всех  видов  восприятия,  совершенствование  предметно-операциональной  и  предметно-
игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию
пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве.

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи
и  стимуляции  коммуникативной  активности  с  использованием  вербальных  и
невербальных средств общения.

б)  на  II  этапе планируется  целенаправленное  формирование и  развитие  высших
психических функций. Необходимыми компонентами являются:

-  развитие  коммуникативной  деятельности,  создание  условий  для  ситуативно-
делового,  внеситуативно-познавательного  общения.  Совершенствование
коммуникативной  деятельности  осуществляют  все  педагогические  работники.  Важно
обеспечить  полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим
работником  и  другими  детьми.  Важно  помнить  о  формировании  механизмов
психологической  адаптации  в  коллективе  детей,  формировании  полноценных
межличностных связей;

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;
- развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;
-  развитие  мыслительной  деятельности  во  взаимосвязи  с  развитием  речи:

стимуляция  мыслительной  активности,  развитие  мыслительных  операций  на  уровне
наглядного  и  конкретно-понятийного,  а  также  элементарного  умозаключающего
мышления;

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:
-  усвоение  лексико-грамматических  категорий,  развитие  понимания  сложных

предложно-падежных  конструкций,  целенаправленное  формирование  языковой
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программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического
конструирования, связной диалогической и монологической речи;

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.
Развитие  умственных  способностей  дошкольника  происходит  через  овладение

действиями  замещения  и  наглядного  моделирования  в  различных  видах  деятельности,
поэтому это направление имеет особую важность.

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни

один из  видов  деятельности  не  формируется  своевременно и  полноценно,  необходимо
целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.

Общая  задача  всех  участников  коррекционно-педагогического  процесса  -
формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-
операционных и регуляционных компонентов.

Развитие  саморегуляции.  Ребенка  необходимо  учить  слушать  инструкцию,
адекватно  действовать  в  соответствии  с  ней,  замечать  и  исправлять  свои  ошибки,
оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок
для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения.

Важным  направлением  является  развитие  эмоционально-личностной  сферы,
психокоррекционная  работа  по  преодолению  эмоционально-волевой  незрелости,
негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.

в)  на  III  этапе  вся  работа  строится  с  ориентацией  на  развитие  возможностей
ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование
значимых  в  школе  навыков,  основных  компонентов  психологической  готовности  к
школьному обучению. (п.45.4. ФАОП ДО).

 Особое  внимание  уделяется  развитию  мыслительных  операций,  конкретно-
понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих
понятий,  обогащению  и  систематизации  представлений  об  окружающем мире.  (п.45.5.
ФАОП ДО) (п. 45.5. ФАОП ДО).

Преодоление  недостатков  в  речевом  развитии  -  важнейшая  задача  в  работе
учителя-логопеда,  учителя-дефектолога  и  воспитателей.  Она  включает  в  себя
традиционные  направления  по  формированию  фонетико-фонематических  и  лексико-
грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У
обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому
особое  внимание  уделяется  как  коммуникативной,  так  и  регулирующей  планирующей
функции речи,  развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов,
необходимых для овладения связной речью (п.45.6. ФАОП ДО).

На этапе подготовки  к школе одной из  важных задач  является  обучение  звуко-
слоговому  анализу  и  синтезу,  формирование  предпосылок  для  овладения  навыками
письма и  чтения.  Не менее важная задача  -  стимуляция коммуникативной активности,
совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового,
внеситуативно-познавательного  и  внеситуативно-личностного  общения  (п.45.7.  ФАОП
ДО).

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение
и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.

Следует  планировать  и  осуществлять  работу  по  формированию  способности  к
волевым  усилиям,  произвольной  регуляции  поведения;  по  преодолению  негативных
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качеств  формирующегося  характера,  предупреждению  и  устранению  аффективных,
негативистских, аутистических проявлений. (п.45.8. ФАОП ДО).

Одно  из  приоритетных  направлений  -  развитие  нравственно-этической  сферы,
создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации
обучающихся.

Такой  подход  соответствует  обеспечению  преемственности  дошкольного  и
начального  общего  образования  за  счет  развития  функционального  базиса  для
формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на
УУД  в  личностной,  коммуникативной,  познавательной  и  регулятивной  сферах
ориентированы стандарты начального общего образования. (п.45.9. ФАОП ДО).

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым
состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой
коррекционно-развивающей  работы.  Дополнительными  факторами  является
медикаментозная  поддержка и  временной фактор.  В результате  коррекционной работы
могут  быть  значительно  повышены  возможности  освоения  детьми  с  ЗПР  основной
общеобразовательной  программы  и  их  интеграции  в  образовательную  среду  (п.45.11.
ФАОП ДО).

Содержание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
недостатков в развитии обучающихся с ЗПР (п.45.14. ФАОП ДО).

III. Организационный раздел 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка (п.51. ФАОП
ДО)

Организационное  обеспечение  образования  обучающихся  с  ОВЗ  базируется  на
нормативно-правовой  основе,  которая  определяет  специальные  условия  дошкольного
образования  обучающихся  этой  категории.  Создание  этих  условий должно обеспечить
реализацию  не  только  образовательных  прав  самого  ребенка  на  получение
соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных
обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство.
Поэтому  помимо  нормативной  базы,  фиксирующей  права  ребенка  с  ОВЗ,  необходима
разработка  соответствующих  локальных  актов,  обеспечивающих  эффективное
образование и других обучающихся.

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного
центра  по  развитию  инклюзивного  образования,  образовательных  организаций,
реализующих  адаптированные  основные  образовательные  программы  образования
обучающихся  с  ОВЗ,  органов  социальной  защиты,  органов  здравоохранения,
общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной
организации.  Реализация  данного  условия  позволяет  обеспечить  для  ребенка  с  ОВЗ
максимально  адекватный  при  его  особенностях  развития  образовательный  маршрут,  а
также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.
Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных
организаций  (включая  организации  дополнительного  образования)  в  шаговой
доступности. (п.50 ФАОП ДО).
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА с
учетом  необходимости  реализации  комплексного  междисциплинарного  подхода  при
коррекции нарушений развития у обучающихся с двигательной патологией.

Целесообразно  проводить  ППк,  на  которых  процесс  реабилитации  наиболее
сложных  обучающихся  докладывается  и  обсуждается  всеми  педагогическими
работниками,  которые  работают  с  обучающимся,  при  этом  необходимо  обеспечить
участие родителей (законных представителей) обучающегося.

Необходимо  обеспечить  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение
ребенка  с  двигательной  патологией  на  протяжении  всего  периода  его  обучения  в
образовательной организации. Для этого требуется:

-организовать  деятельность  педагогических  работников  в  форме  ППк  для
выявления,  обследования  обучающихся,  разработку  индивидуального  образовательной
программы;

-организовать  в  соответствии  с  разработанной  программой  сопровождения
указанной категории обучающихся;

-привлечь  специалистов  психолого-педагогического  сопровождения  к  участию  в
проектировании и организации образовательного процесса.

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда,
которая,  призвана  обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение.  В  данном
сопровождении  должны  принимать  участие  педагогические  работники  и  родители
(законные представители) обучающегося.

Особое  внимание  следует  уделять  ортопедическому  режиму.  Ребенок  с
двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в
одной  и  той  же  позе.  Для  каждого  ребенка  индивидуально  подбираются  наиболее
адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере
развития двигательных возможностей ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки или
схватить  предмет,  находясь  в  положении  на  спине  или  на  животе,  можно  добиться
желаемых движений, поместив ребенка животом на колени педагогического работника и
слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки
вперед  и  хватает  игрушку.  Нужно следить  за  тем,  чтобы ребенок  не  сидел  в  течение
длительного  времени  с  опущенной  вниз  головой,  согнутыми  спиной  и  ногами.  Это
приводит  к  стойкой  патологической  позе,  способствует  развитию  сгибательных
контрактур коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следует
сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали,
голова и  спина были выпрямлены.  В течение  дня полезно  несколько  раз  выкладывать
ребенка  на живот,  добиваясь  в  этом положении разгибания  головы, рук,  спины и ног,
чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты,
способствующие  прогрессированию  двигательных  нарушений,  тем  самым  оказывая
положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. (п.51.4. ФАОП
ДО).

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 
Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются:

-развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и
личностных качеств;

-формирование предпосылок учебной деятельности;
-сохранение и укрепление здоровья;
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-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся;
-создание  современной  развивающей  предметно-пространственной  среды,

комфортной как для обучающихся с ЗПР;
-формирование у обучающихся общей культуры (п.51.5. ФАОП ДО)
Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых  образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ГТМПК.
Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в

группах  комбинированной  и  компенсирующей  направленности,  так  и  в  инклюзивной
образовательной среде.

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-
инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:

1)  расписание  и  содержание  занятий  с  обучающимися  с  ОВЗ  строится
педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным
индивидуальным образовательным маршрутом  с  учетом  рекомендаций  ПМПК и  (или)
ИПРА для ребенка-инвалида;

2) создание специальной среды;
3)  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  если  это  прописано  в

заключении ПМПК;
4) порядок и содержание работы ППк Организации.
В  группах  компенсирующей  направленности  для  обучающихся  с  ОВЗ

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР.
В группах комбинированной направленности  реализуются  две  программы: АОП

ДО  для  обучающихся  с  ЗПР  и  основная  образовательная  программа  дошкольного
образования.

В общеобразовательных группах  работа  с  детьми с  ЗПР строится  по  АОП ДО,
разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных  возможностей,  обеспечивающих  абилитацию,  коррекцию  нарушений
развития и социальную адаптацию.

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на:
-формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных  возрасту  и

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
-создание  оптимальных  условий  совместного  обучения  обучающихся  с  ЗПР  и

здоровых  обучающихся  с  использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и
педагогических  приемов,  организацией  совместных  форм  работы  воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

-личностно-ориентированный  подход  к  организации  всех  видов  детской
деятельности  и  целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию
программы действий, оценку и осмысление результатов действия.

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные
психолого-педагогические  технологии,  учебно-методические  материалы  и  технические
средства.

Программа  обсуждается  и  реализуется  с  участием  родителей  (законных
представителей).  В  ее  структуру,  в  зависимости  от  психофизического  развития  и
возможностей  ребенка,  структуры  и  тяжести  недостатков  развития,  интегрируются
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необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций
по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ.

Реализация  индивидуальной  АОП  ДО  ребенка  с  ЗПР  в  общеобразовательной
группе реализуется с учетом:

-особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями) на каждом этапе включения;

-особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
-вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к

включению в среду нормативно развивающихся детей;
-критериев  готовности  ребенка  с  ЗПР  продвижению  по  этапам  инклюзивного

процесса;
-организации  условий  для  максимального  развития  и  эффективной  адаптации

ребенка с ЗПР в инклюзивной группе.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих  развитие  обучающихся  с  задержкой  психоречевого  развития  раннего
возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  с  ЗПР
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств;  обеспечивается
опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом
учитывается,  что  на  начальных  этапах  образовательной  деятельности  педагогический
работник  занимает  активную позицию,  постепенно  мотивируя  и  включая  собственную
активность ребенка с ЗПР.

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели
детской  успешности  ребенка  с  ЗПР,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих
достижений  ребенка,  (но  не  сравнение  с  достижениями  других  обучающихся),
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая,
что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно
нормативно не развивается.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов  и детской  исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.  Учитывая  особенности  познавательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,
переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений
следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с
ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у
обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в
семье.

7.  Профессиональное  развитие  педагогических  работников,  направленное  на
развитие  профессиональных  компетентностей,  овладения  новыми технологиями,  в  том
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числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а
также  владения  правилами  безопасного  пользования  интернетом,  предполагающее
создание  сетевого  взаимодействия  педагогических  работников  и  управленцев,
работающих по Программе.

Важным  условием  является  составление  индивидуального  образовательного
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР,
о видах трудностей,  возникающих при освоении основной образовательной программы
дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит
примерные  виды  деятельности,  осуществляемые  субъектами  сопровождения.  (п.51.5.
ФАОП ДО).

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы

Материально-технические  условия  реализации  ФАОП  для  обучающихся  с  ОВЗ
должны  обеспечивать  возможность  достижения  обучающимися  в  установленных
Стандартом  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования (п.53.3. ФАОП ДО).

Таблица 24. Материально-техническое обеспечение  рабочей программы

Помещения для организации образовательной деятельности

№ п/п Наименование Количество
мест

1 Кабинет педагога-психолога 4
Информационно-техническое оборудование для организации образовательной

деятельности
№ п/п Наименование технических средств Количество

1 Ноутбук 1
2 Принтер 1
3  Телевизор 1

Учебное оборудование для организации образовательной деятельности
№ п/п Наименование Количество

Кабинет педагога-психолога
1 Детский стол (регулируемый по высоте) 2
2 Детский стул (регулируемый по высоте)  5
3 Магнитная доска 1
4  магнитофон 1
5 Стол для рисования песком 4
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Таблица 25.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Дидактические пособия, игры для организации образовательной деятельности
№ п/п Наименование Количество

Развитие эмоциональной и коммуникативной сфер
1 Дидактическая игра «Мышонок и его настроение» 1
2 Дидактическая игра «В мире эмоций» 1
3 Дидактическое пособие «Чувства внутри нас» 1
4 Набор фотокарточек «Эмоции» 1
5 Демонстрационный материал «Настроения» 1
6 Дидактическая игра «Часики эмоций» 1
7 Карточки на развитие эмоциональной сферы «Умнясики в 

детском саду»
1

8 Дидактическая игра «Эмоции в домиках» 1
9 Дидактическая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 1
10 Дидактическая игра «Театр настроений» 1

Развитие познавательной сферы
1 Дидактическая игра «Что лишнее?» 1
2 Дидактическая игра «Паровозик» 1
3 Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 1
4 Дидактическая игра «Найди отличия» 1
5 Дидактическая игра «Что перепутал художник?» 1
6 Игровой набор «Сыщики» 1
7 Игра «Танграм» 1
8 Тематический комплект с играми «Игрушки» 1
9 Тематический комплект с играми «Собираем урожай» 1
10 Тематический комплект с играми «Транспорт» 1

Развитие сенсорной сферы
1 Игровой набор «Звучащие кубики» 1
2 Игровой набор «Умные пальчики» 1
3 Сенсорная коробка «Разноцветные камушки» 1
4 Пирамидки разные по размеру 3
5 Тематический комплект с играми «Цветные кляксы» 1
6 Большая пирамидка 1
7 Маленькая пирамидка 1

Развитие мелкой и общей моторики
1 Игры с прищепками 4
2 Игра «Собери бусы» 1
3 Игра «Волшебные шнурочки» 2
4 Балансировочная доска 1
Методическая литература для организации образовательной деятельности

№ п/п Наименование Количество
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Психологическая коррекция
1 Куражева  Н.Ю.,  Вараева  Н.В.  «Цветик-семицветик».

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011

1

2 Куражева  Н.Ю.,  Вараева  Н.В.  «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011

1

3 Куражева  Н.Ю.,  Вараева  Н.В.  «Цветик-семицветик».
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011

1

4 Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей в
раннем возрасте в ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014

1

5  И.Л.Арцишевская    Работа психолога с гиперактивными 
детьми в детском саду.

1

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

1

7 В.Л. Шарохина Коррекционно-развивющие занятия: 
младшая группа.

1

8 В.Л. Шарохина Коррекционно-развивющие 
занятия:средняя группа

1

9 В.Л. Шарохина Коррекционно-развивющие 
занятия:старшая группа

1

10 В.Л. Шарохина Коррекционно-развивющие 
занятия:подготовительная группа

1

11 Л.Д. Постоева Г.А. Лукина Интегрированные развивающие
занятия для дошкольников. 3-х лет, 4-5-ти лет,6-ти лет

1

12 А.Уханова  Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. 1
13 С.Н. Иванова  Диагностика и коррекция цветом и рисунком 1

Психологическая диагностика
1 Павлова  Н.Н.,  Руденко  Л.Г.  Экспресс-диагностика  в

детском  саду:  комплект  материалов  для  педагогов-
психологов  детских  дошкольных  образовательных
учреждений. – М.: Генезис, 2008

1

2  Печора  К.Л.  Развитие  и  воспитание  детей  раннего  и
дошкольного возраста. М.: Академия, 2002.
Н.И.Гуткина Диагностическая программа по определению
школьной  готовности  детей  6  –  7  лет  к  школьному
обучению.М.,1996 г.

1

3 Инструментарий для проведения диагностики:
- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей»
– Е.А. Стребелева
-  «Проблемные  дети:  основы  диагностической  и
коррекционной  работы  психолога»  –  Н.Я.  Семаго,  М.М.
Семаго.

1
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- Методика "Разрезные картинки"  - С.Д.Забрамная
- Восприятие цвета, формы -  С.Д.Забрамная
- Методика  «10 картинок» - И.Л. Коломинский
-  Методика «10 слов» - Д. Векслер
-  «Переплетенные линии» - А.А. Осипова
-   Игровая методика «Найди отличия»  - О.Н. Земцова
-  Методика   «Серия  сюжетных  картинок»  -  С.Д.
Забрамная
- Методика «Четвертый лишний»
- «Дорисуй »  - Е.А. Стребелева
- Методика «Домик» - Н.И. Гуткина
 Методика «Рисунок семьи» – Хоментаускас Г.Т.
- «Тест тревожности» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.
-Методика  «Страхи  в  домиках»  модификация  М.А.
Панфиловой.
- Опросник «Критерии определения тревожности у 
ребенка» П. Бейкер, М. Алворд

Психологическое консультирование
1 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М.: АСТ, 

2007
1

2  Петрановская Л. Если с ребенком трудно– М.: АСТ 2008 1
Психологическое просвещение

1 Верещагина Н.В. Если ребёнок отстаёт в развитии. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012

1

2 1
Психологическая профилактика

1 Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь 
на свободную тему. – М.: Генезис, 2010.

1

2  А. Быкова  Секреты спокойствия ленивой мамы– М.: 
АСТ2009

1

 
3.3. Режим дня

Таблица 26.  Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет

Содержание Время

Холодный период года

Прием  детей,  осмотр,  самостоятельная  деятельность,  утренняя
гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40
9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.40

98



Подготовка к обеду, обед 11.40-12.05

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-15.05

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.05-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10
16.20-16.30

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.30-16.45

Ужин 16.45-17.10

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 18.30-19.00

Уход детей домой  19.00

Теплый период года

Прием  детей,  осмотр,  самостоятельная  деятельность,  утренняя
гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30

Прогулка,  игры,  самостоятельная  деятельность  детей,  занятия  в
игровой форме по подгруппам

9.30-11.30
9.40-9.50

10.00-10.10

Второй завтрак 10.30-11.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон,  постепенный  подъем,
оздоровительные и гигиенические процедуры

12.30-15.30

Полдник 15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей,
занятия в игровой форме по подгруппам

16.00-18.00
16.20-16.30
16.40-16.50

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30

Ужин 18.30-19.00

Уход детей домой до 19.00

  Таблица 27. Режим дня в дошкольных группах

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Холодный период года
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Утренний прием детей,  игры,
самостоятельная деятельность,
утренняя  гимнастика  (не
менее 10 минут)

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-
8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-
9.00

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -

Занятия  (включая  гимнастику
в процессе занятия -2 минуты,
перерывы  между  занятиями,
не менее 10 минут)

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-
10.50

Подготовка  к  прогулке,
прогулка,  возвращение  с
прогулки

10.00-11.55 10.05-12.00 10.15-
12.10

10.50-
12.20

Самостоятельная деятельность
детей:  игры,  общение  по
интересам

11.55-12.10 12.00-12.20 12.10-
12.30

12.20-
12.35

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 12.20-13.00 12.30-
13.00

12.35-
13.00

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-
15.00

13.00-
15.00

Постепенный  подъем  детей,
закаливающие процедуры

15.00-15.30 15.00- 15.30 15.00-
15.30

15.00-
15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-
16.00

15.30-
16.00

Занятия (при необходимости) - - 16.00-
16.25

-

Игры,  самостоятельная
деятельность детей

16.00-16.45 16.00-16.50 16.25-
16.55

16.00-
17.00

Подготовка к ужину, ужин 16.45- 17.15 16.50-17.15 16.55-
17.15

17.00-
17.20

Подготовка  к  прогулке,
прогулка,  самостоятельная
деятельность  детей,
возвращение с прогулки

17.15-18.20 17.15-18.20 17.15-
18.20

17.20-
18.50

Игры, уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до
19.00

Теплый период года
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Утренний прием детей,  игры,
самостоятельная деятельность,
утренняя  гимнастика  (не
менее 10 минут)

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-
8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-
9.00

Игры,  самостоятельная
деятельность

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-
11.00

10.30-
11.00

Подготовка  к  прогулке,
прогулка, занятия на прогулке,
возвращение с прогулки

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-
12.00

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-
13.00

12.00-
13.00

Подготовка  ко  сну,  сон,
постепенный  подъем  детей,
закаливающие процедуры

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-
15.30

13.00-
15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-
16.00

15.30-
16.00

Игры,  самостоятельная
деятельность детей

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-
17.00

16.00-
17.00

Подготовка  к  прогулке,
прогулка,  самостоятельная
деятельность детей

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-
18.30

17.00-
18.30

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до
19.00

3.3.1. Расписание занятий

Таблица 28. Расписание занятий педагога- психолога на 2024-2025 учебный год

Занятия октябрь-декабрь

понедельник вторник четверг пятница

Группа №7 (подгот.)
9.30-10.10

10.20-10.50

Группа №13 (подгот.)
9.30-10.10

10.20-10.50

Группа №3 (подгот.)
9.30-10.10

10.20-10.50

Группа №7 (подгот.)
9.30-10.10

10.20-10.50
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Инд. занятия группа
№4

11.00-11.30

Инд. занятия группа
№4

11.00-11.30

Инд. занятия группа
№4

11.00-11.30

Инд. занятия группа
№4

11.00-11.30

Занятия январь-март

Группа №7 (подгот.)
9.30-10.10

 

Группа №9 (старшая)
9.30-10.10

 

Группа №7 (подгот.)
9.30-10.10

Группа №3 (подгот.)
9.30-10.10

Группа №3 (подгот.)
10.20-10.50

Группа №6 (старшая)
10.20-10.50 

Группа №13 (подгот.)
10.20-10.50

Группа №13 (подгот.)
10.20-10.50

Инд. занятия группа
№4

11.00-11.30

Инд. занятия группа
№4

11.00-11.30

Инд. занятия группа
№4

11.00-11.30

Инд. занятия группа
№4

11.00-11.30

Таблица 29. Циклограмма работы педагога-психолога на 2024-2025 учебный год

Д
ни

 н
ед

ел
и ФОРМЫ РАБОТЫ  С РАЗЛИЧНЫМИ  КАТЕГОРИЯМИ

Дети Сотрудники Родители Специалист

по
не

де
ль

ни
к

  9.00  –  индивидуальная
работа(  диагностика  по  запросам
родителей  ,  воспитателей,
администрации)
9.30  –  10.10  –  коррекционно  -
развивающее занятие /подгр./
10.20  –  10.50  –  коррекционно  -
развивающее занятие  /подгр./
11.00  –  11.30  -  коррекционно  -
развивающее  занятие
/индивидуально./

12.30  –  14.00  –
консультации
сотрудников

8.00-9.00-
консультирован
ие  родителей.
(индивидуальны
е консультации)

8.00  –  8.30  –
разработка
консультативн
ых  материалов
для педагогов
11.30  –  12.30  -
работа  по
подготовке
дидактического
материала  к
занятиям
14.00 – 15.00 –
работа  по
самообразован
ию
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вт
ор

ни
к

9.00  –  индивидуальная
работа(  диагностика  по  запросам
родителей  ,  воспитателей,
администрации)
9.30  –  10.10  –  коррекционно  -
развивающее занятие /подгр./
10.20  –  10.50  –  коррекционно  -
развивающее занятие  /подгр./
11.00  –  11.30  -  коррекционно  -
развивающее  занятие
/индивидуально./

13.00  –  14.00  –
педсоветы,
семинары, тренинги

8.00-9.00-
консультирован
ие  родителей
(индивидуальны
е консультации)

8.00  –  8.30  –
заполнение
обязательной
документации
11.30 – 13.00 –
разработка
консультативн
ых  материалов
по  работе  с
родителями
14.00 – 15.00 –
работа  по
оформлению
психологическ
их  материалов,
результатов
наблюдений

ср
ед

а

11.00–12.00– индивидуальная
работа(диагностика

воспитателей)
12.00 – 13.00– индивидуальная
работа(обработка результатов)
15.15 –15.45 –индивидуальная

работа арт-терапия.

13.00  –  14.  00  –
оказание  помощи
молодым
воспитателям
(беседы,
консультирование)

15.00-17.30  –
индивидуальны
е  беседы,
родительские
собрания,
тренинги,
родительские
группы.

14.00  –  15.00  -
разработка
консультативн
ых  материалов
для  педагогов,
родителей.
 работа  в
психологическ
ом кабинете по
подготовке
дидактического
материала

че
тв

ер
г

 9.00  –  индивидуальная
работа(  диагностика  по  запросам
родителей  ,  воспитателей,
администрации)
9.30  –  10.10  –  коррекционно  -
развивающее занятие /подгр./
10.20  –  10.50  –  коррекционно  -
развивающее занятие  /подгр./
11.00  –  11.30  -  коррекционно  -
развивающее  занятие
/индивидуально./

12.00  –  14.00–
подготовка психоло
–  методического
материала  для
педагогов 

8.00-9.00-
консультирован
ие  родителей
(индивидуальны
е консультации)

8.00 – 8.30 – 
работа с 
документацией 
по ПМПк

14.00 – 15.00 –
работа  по
самообразован
ию

пя
тн

иц
а

 9.00  –  индивидуальная
работа(  диагностика  по  запросам
родителей  ,  воспитателей,
администрации)
9.30  –  10.10  –  коррекционно  -
развивающее занятие /подгр./
10.20  –  10.50  –  коррекционно  -
развивающее занятие  /подгр./
11.00  –  11.30  -  коррекционно  -
развивающее  занятие
/индивидуально./

13.00  –  15.00  –
психо-
эмоциональная
разгрузка   по
запросам
воспитателей.

8.00-9.00-
консультирован
ие  родителей
(индивидуальны
е консультации)

12.00 – 13.00 – 
работа по 
оформлению 
индивидуальны
х маршрутов  
воспитанников

Подготовка 
занятий на 
следующую 
неделю ( план, 
материалы) 
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3.4.* Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Календарный план воспитательной работы.

Таблица 30.*  Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год

№п/п Государственные,
народные праздники,

памятные даты 
(в соответствии с ФОП)  

Содержание мероприятий Дата проведения

1. 1 сентября-День знаний Развлечение «День знаний» 1 сентября

2. 8 сентября: 
Международный день 
распространения 
грамотности

Квест-игра «Грамоте учиться-
всегда пригодиться»

8 сентября

3. Развлечение «Путешествие в страну
дорожных знаков»
(площадка по ПДД)

14 сентября

4. 27 сентября: День 
воспитателя и всех 
дошкольных работников.

 Оформление стенгазет, коллажей 27 сентября

5.* 30 сентября- День города
Железногорска

Выставка рисунков «Мой любимый
город»

29 сентября

6. 1 октября: 
Международный день 
пожилых людей

Акция «Подари открытку бабушке
и дедушке»

2 октября

7. 1 октября: 
Международный день 
музыки

  Викторина «Музыкальный
калейдоскоп»

2 октября

8. 4 октября: День защиты 
животных

Выставка рисунков (в группах) 4 октября

9. Физкультурное развлечение
«Осень, осень, в гости просим»

18-19 октября

10. Праздник «Осенины» 23-27 октября

11. 4 ноября: День народного 
единства

Развлечение «Россия-великая наша
держава»

2 ноября- группа
№13;

3 ноября- группа
№7

12. Конкурс рисунков «Детству-
безопасные дороги»

9 ноября
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13. Развлечение «Мама, Ваня, Петя, я-
мы спортивная семья»

16, 17 ноября

14. Последнее воскресенье 
ноября (26 ноября): День 
матери в России

Развлечение «День матери»
(старшие, подготовительные

группы).
Изготовление открыток для мамы

(младшие, средние группы)

23, 24 ноября

15. 30 ноября: День 
Государственного герба 
Российской Федерации.

Тематическое занятие «День
Государственного герба РФ»

30 ноября

16. 3 декабря: День 
неизвестного солдата

Виртуальная экскурсия «Памятник
неизвестному солдату» 

1 декабря

17. 3 декабря: 
Международный день 
инвалидов

Чтение художественной литературы
В.Катаева «Цветик-семицветик»,

беседа по прочитанному

2 декабря

18. 5 декабря: День 
добровольца (волонтера) в
России

Акция «Наши добрые дела» 5 декабря

19. 8 декабря: 
Международный день 
художника

Интерактивная игра «Мы-юные
художники»

8 декабря

20. 9 декабря: День Героев 
Отечества

Тематическое занятие «День Героев
Отечества»

8 декабря

21. 12 декабря: День 
Конституции Российской 
Федерации

Тематическая беседа «День
Конституции РФ»

12 декабря

22.  Развлечение «Мой веселый,
звонкий мяч»

19-20 декабря

23. Развлечение в бассейне «В поисках
новогодней елочки»

21 декабря

24. 31 декабря: Новый год Новогодние утренники 25-29 декабря

25. Развлечение «Колядки»
 

12 января

26. Зимний спортивный праздник «Нам
морозы нипочем, дружим с

клюшкой и мячом»

17, 18 января

27. 27 января: День снятия 
блокады Ленинграда

Тематическая беседа «Дорога
жизни»

 

26 января

28. 2 февраля: День разгрома 
советскими войсками 

Просмотр презентации (видео) 2 февраля
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немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве

29. 8 февраля: День 
российской науки

Тематический день «Путешествие в
страну науки»

8 февраля

30. 15 февраля: День памяти о
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества

Экскурсия в краеведческий музей 15 февраля

31.
23 февраля: День 
защитника Отечества
 

Выставка рисунков «День
защитника Отечества»

20 февраля

Развлечение «Праздник смелых и
отважных»

21, 22 февраля

32.
8 марта: Международный 
женский день

Выставка рисунков «Подарок для
мамы»

1 марта

Праздник «8 Марта» 4-7 марта

33. Развлечение «В гости к Солнышку» 14 марта

Праздник «Масленица» 15 марта

34. 18 марта: День 
воссоединения Крыма с 
Россией  

 Виртуальная экскурсия
«Достопримечательности Крыма»

18 марта

35. Развлечение «День Нептуна» 20 марта

36. 22 марта — Сороки, День 
прилета птиц

Развлечение «День прилета птиц» 22 марта

Развлечение «Птицы прилетайте» 22 марта

37. 27 марта: Всемирный день
театра

Конкурс театрализованных
представлений по мотивам русских

народных сказок

26, 27 марта

38. 1 апреля- 
Международный день 
птиц

Тематическая выставка
«Международный день птиц» (на

группах)

 1 апреля

Экскурсия на станцию юных
натуралистов

2 апреля

39. 12 апреля: День 
космонавтики

Тематическая выставка «День
космонавтики»

10 апреля

Физкультурный досуг «Был первым
в космосе Гагарин.  Каким по счету

будешь ты?»

11, 12 апреля

40. Драматизация произведений по
правилам дорожного движения

«Сказки на новый лад»
(на площадке по БДД)

17, 18 апреля
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41. 22 апреля: Всемирный 
день Земли

Экологический практикум «День
Земли»

(тематический день)

22-23 апреля

42. 1 мая: Праздник Весны и 
Труда

Трудовая акция «Наш огород» 29, 30 апреля

43. 9 мая: День Победы Праздник «День Победы» 7, 8 мая

Тематическая беседа «День
Победы»

7,8 мая

44. Экскурсия в сквер Воинской Славы,
возложение цветов

8 мая

45. Поход в лес «Весна идет, весне-
дорогу»

14,15,16 мая

46. 24 мая: День славянской 
письменности и культуры

Тематическая беседа «День
славянской письменности»

24 мая

47. Утренник «Выпускной бал» 28-30 мая

48. 1 июня: День защиты 
детей

Праздник «День защиты детей» 31 мая

49. 5 июня: День эколога Драматизация экологических сказок 5 июня

50. 6 июня: День русского 
языка

Викторина по сказкам А.С.
Пушкина 

6 июня

51. 12 июня: День России Праздник «День России» 11 июня

52. Поход «Вот оно какое наше лето» 18, 19 июня

53. 22 июня: День памяти и 
скорби

Экскурсия в краеведческий музей 21 июня

54. Развлечение «Морское веселье на
необитаемом острове»

26, 27 июня

55. Развлечение «Нам на месте не
сидится»

3, 4 июля

56. 8 июля: День семьи, 
любви и верности

Развлечение «День семьи, любви и
верности»

8 июля

57. Экскурсия к пешеходному
переходу, светофору

17, 18 июля

58.* День металлурга Выставка рисунков «День
металлурга»

19 июля

59. Физкультурный досуг
«Путешествие в мир дворовых игр» 

25 июля

60. Тематическая выставка «Дорожная
азбука»

1 августа

61. Тематический день «Фестиваль
народных игр»

8 августа
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62. 12 августа: День 
физкультурника

Развлечение «Все на спорт» 12 августа

63. 22 августа: День 
Государственного флага 
Российской Федерации

Развлечение «День
Государственного флага РФ»

22 августа

64.* 23 августа: День победы 
советских войск над 
немецкой армией в битве 
под Курском в 1943 году

Тематическая беседа «Курская
битва»

23 августа

65. 27 августа: День 
российского кино

 Просмотр мультфильмов
(в музыкальном зале)

27, 28 августа

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(п.52. ФАОП ДО)

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС)
в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии
с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. (п.52. ФАОП ДО).

 В  соответствии  со  Стандартом,  ППРОС  Организации  должна  обеспечивать  и
гарантировать:

-охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия  обучающихся  с  ОВЗ,  проявление  уважения  к  их  человеческому
достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;

-максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
Организации,  группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
обучающихся  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  в  соответствии  с  потребностями  каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей
и коррекции недостатков их развития;

-построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной  деятельности  и  общения  как  с  детьми  разного  возраста,  так  и  с
педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

-создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации
непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических
работников,  а  также  содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и
профессиональных потребностей и мотивов;

-открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их
поддержки  в  деле  образования  и  воспитания  обучающихся,  охране  и  укреплении  их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
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-построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
педагогических  работников  с  детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и
личности,  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную
ситуацию его развития  и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления
развития обучающихся). (п.52.1. ФАОП ДО).

 ППРОС  Организации  создается  педагогическими  работниками  для  развития
индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня  активности  и
интересов,  поддерживая  формирование  его  индивидуальной  траектории  развития.  Она
должна  строиться  на  основе  принципа  соответствия  анатомо-физиологическим
особенностям  обучающихся  (соответствие  росту,  массе  тела,  размеру  руки,  дающей
возможность захвата предмета).

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить
игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе  развитие  общей и тонкой моторики обучающихся  с  ОВЗ,  участие  в  подвижных
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с
предметно-пространственным  окружением;  игрушки  должны  обладать  динамичными
свойствами  -  подвижность  частей,  возможность  собрать,  разобрать,  возможность
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;

-  трансформируемой  -  обеспечивать  возможность  изменений  ППРОС  в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей обучающихся;

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;

-  доступной  -  обеспечивать  свободный  доступ  обучающихся,  в  том  числе
обучающихся  с  ОВЗ,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим все
основные  виды  детской  активности.  Все  игровые  материалы  должны  подбираться  с
учетом  уровня  развития  его  познавательных  психических  процессов,  стимулировать
познавательную и речевую деятельность  обучающегося с ОВЗ,  создавать необходимые
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;

-  безопасной  -  все  элементы  ППРОС  должны  соответствовать  требованиям  по
обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС
необходимо  учитывать  целостность  образовательного  процесса  в  Организации,  в
заданных  Стандартом  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки
не  должны  содержать  ошибок  в  конструкции,  способствовать  формированию  основ
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; (п.52.2. ФАОП ДО).

ППРОС  в  Организации  должна  обеспечивать  условия  для  эмоционального
благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной
работы педагогических работников (п.52.3. ФАОП ДО).
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Таблица 31. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды

№
п/п

Критерии Характеристика

1. Насыщен-
ность

Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным
возможностям  детей  и  содержанию  ООП  ДО.  Образовательное
пространство  должно  быть  оснащено  средствами  обучения  и
воспитания,  соответствующими  материалами,  в  том  числе
расходным  игровым,  спортивным  оздоровительным
оборудованием,  инвентарем.  Оснащение  образовательного
пространства должно обеспечивать:
-игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с
предметно-пространственным окружением;
-возможность самовыражения детей.
Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное
пространство  должно предоставлять  необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.

2. Трансформи-
руемость

Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность
изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от
образовательной ситуации, в том числе отменяющихся интересов и
возможностей детей.

3. Полифункци-
ональность

Полифункциональность материалов предполагает:
-возможность  разнообразного  использования  различных
составляющих  предметной  среды,  например,  детской  мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
-наличие  в  организации  или  группе  полифункциональных
(необладающих  жесткозакрепленным  способом  употребления)
предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для
использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).

4. Вариатив-
ность

Вариативность среды предполагает:
-наличие в  организации или группе различных пространств  (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей;
-периодическую  сменяемость   игрового  материала,  появление
новых  предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.

5. Доступность Доступность среды предполагает:
-доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов,  всех помещений,  где  осуществляется  образовательная
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деятельность;
-свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ,  к  играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
-исправность и сохранность материалов и оборудования.

6. Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.
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 Приложение 

Перспективный план работы педагога-психолога 2024-2025 г.

категории Содержание
работы

Группы Сроки выполнения

Психодиагностическая работа

Работа с
детьми

Оценка НПР №5,2,12,8,4,6, 9 Ноябрь,май,июнь
Диагностика готовности к

школе
№3,4,7,13. Сентябрь,апрель.

Анализ адаптации детей. и
(раннего возраста.)

№2,5,11,12. Октябрь-ноябрь

Диагностика
эмоционально-личностной

сферы
№6,9,

В течение года
Промежуточная

диагностика развития
познавательной сферы

детей старшего возраста

Коррекционные
группы

Январь

Диагностика психического
развития детей средних,

старших групп,
направленных на

логопедическую ПМПК

№1,4,6, 9,10, В течение года

Работа с
педагогами

тестирование Педагоги В течение года

Работа с
родителями

Тест « Готов ли ваш
ребенок к поступлению в

детский сад»

№2,5,12 Июнь

Тест « Готов ли ваш
ребенок к школе»

№7,3,13 Октябрь

Тест « Готовы ли родители
к поступлению ребенка в

школу»
№ 7,3,13. Октябрь

Консультирование

Работа с
родителями

Каким должен быть
первоклассник.

№ 7,3,13. октябрь

Семья на пороге школьной
жизни.

№7,3,13. октябрь

Правильная организация
игровой деятельности

будущего первоклассника
№ 7,3,13. март

Психологические
особенности детей

среднего и старшего
возраста.

№,4,6, 9,11. ноябрь
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Работа
с педагогами

Индивидуальный подход к
детям с разными видами

темперамента.
педагоги октябрь

Особенности развития
детей с ОВЗ.

педагоги ноябрь

Роль взрослого в
формировании у детей

отзывчивого отношения к
сверстникам в ситуации

игрового взаимодействия и
в повседневной жизни.

педагоги март

Коррекционно-развивающая работа

Работа с детьми

Коррекционно -
развивающая работа по

развитию познавательной
сферы у детей средних,

старших и подготовительных
групп.

№,4,6,
9,11,7,13

Октябрь-апрель.

Коррекционно-развивающая
работа по развитию

эмоционально - личностной
сферы.

№,4,6,
9,11,7,13 Октябрь-апрель.

Коррекция детско-
родительских отношений.

Родители-
дети.

По запросу в
течение года

Психопрофилактическая работа

Работа с
педагогами

Рекомендации
Как помочь ребенку в период

адаптации.

Как предупредить
дезадаптацию детей в школе.

Профилактика синдрома
эмоционального выгорания
Психологические речевые

настройки.
Играем в коммуникативные

игры

Снимаем психоэмоциональное
напряжение. «Здоровый

воспитатель-здоровый ребенок»
.

педагоги

Сентябрь

Ноябрь

Октябрь-
Февраль
Январь

Апрель

В течение года
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Консилиумы
Формирование коррекционных

групп, определение
направления работы с детьми

«группы риска».

Пед. консилиум
ноябрь

Итоги коррекционно-
развивающей работы за первое

полугодие

совещание январь

Итоги готовности выпускников
к школе.

Пед.совет Апрель

Работа с
родителями

Выступления на родительских
собраниях

По запросу В течение года

Тематические рекомендации. По запросу В течение года
Работа с неблагополучными

семьями
Выявление и учет семей,
находящихся в трудной

жизненной ситуации
Посещение на дому,

обследование условий жизни
ребенка, составление

характеристики семейного
положения

Проведение разъяснительных
бесед:

*Об обязанностях родителей по
воспитанию ребенка.

*О влиянии  внутрисемейных
отношений на ребенка.

*Об отклонениях в развитии
ребенка, вызванных пагубными

привычками взрослых.

Взаимодействие с органами
опеки и попечительства.

Родители

родители

В течение года

в течение года

Психопросвещение

Работа с
педагогами

Психологические портреты
родителей детей с ОВЗ

октябрь

Семинар – практикум для
педагогов: « Здоровый педагог-

здоровый ребенок».

март

Работа с
родителями

Выступление на
родительских собраниях

Как помочь  легко №5,3,8.
Сентябрь
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адаптироваться.

Что  такое предшкольный
возраст.

Психологические особенности
детей 4-5 лет.

Игра в жизни ребенка старшего
дошкольного возраста

Семинары для родителей
Готовность к школе родителей.

№2,12,13.

№9,10,11.

№6,7.

Родители

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

май

Организационно
- методическая

работа

Выступление на педагогических советах
Знакомство педагогов с

содержанием работы психолога
на 2023-2024г

Педагоги сентябрь

Анализ коррекционной и
диагностической работы за год.

Педагоги май
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