
 
 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 
Направленность программы 

Данная программа является дополнительной образовательной программой 

социально-педагогической направленности. Содержание программы направленно на 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. Данная Программа 

является модифицированной и разработана на основе  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа 

изменена с учетом специфики деятельности учреждения, режима и временных 

параметров осуществления деятельности. 

Адресат 

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 3 лет. У детей раннего 

возраста с задержкой психического развития наблюдаются частые признаки 

задержки физического развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность 

мышечного тонуса, задержка роста), запаздывает формирование ходьбы, речи, 

навыков опрятности, этапов игровой деятельности. У этих детей отмечаются 

особенности эмоционально-волевой сферы (еѐ незрелость и стойкие нарушения в 

познавательной деятельности). У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового 

ребенка живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и слабая 

заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается бедностью 

воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих детей низкая 

работоспособность в результате повышенной утомляемости. В познавательной 

деятельности наблюдается: слабая память, неустойчивость внимания, 

медлительность психических процессов и их пониженная переключаемость. Для 

ребенка с ЗПР необходим более длительный период для приема и переработки 

зрительных, слуховых и прочих 

впечатлений. 

Форма обучения – очная. 

Методы обучения 

При организации занятий используются словесные, наглядные и практические 

методы обучения. 

Тип занятий – комбинированный. 

Формы проведения занятий 

Занятия проводятся в игровой форме; с использованием сюжетно-ролевой игры, 

сказок, игр-сказок, бесед и др. 

Объем программы 

Программа включает 30 часов. 

 Образовательный процесс организуется в соответствии с календарным учебным  

графиком. 

Режим занятий, периодичность, продолжительность. 

Периодичность занятий 2 раза в неделю. Занятия проводятся индивидуально или с 

группой детей. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности с 

детьми 



2-3 лет – не более 10 минут (СП 2.4.3648-20) 

Цели и задачи 

Цель программы – стимулирование познавательного, речевого, социального 

развития. 

Задачи программы 

- формировать коммуникативную и продуктивную способность сотрудничества со 

взрослым; 

- развивать ориентировку в сенсорных свойствах предметов. 

 Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики 

на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные 

виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности.  

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития.  

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и 

в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — 

школьному периоду развития. 

 

Характеристика развития детей второго года жизни.  

На втором году жизни продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3 - 4  часа, двух лет — 

4-4,5 часа. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, 

а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через 



бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле 

вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горячая ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. Изложенное выше дает основание считать, что на втором году из 

отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать 

лишь отобразительной). Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

образовательная деятельность с детьми 1–2 лет в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность 

и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной 

деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 



относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и 

т.д.».  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он обозначал и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». 

— «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 

слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, 

х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, 

но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 



«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение 

со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру.   

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 

пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы).  

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях.   



Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и 

ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой 

он возрастает в 20–30 раз.  

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. С одной стороны, 

возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности.  

 Характеристика развития детей третьего года жизни.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-



заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Принципы построения программы 

В соответствии с требованиями ФГОС Программа опирается на научные 

принципы ее построения:  

- принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 



взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии 

с условиями дома ребенка; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Дети ДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, 

имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы 

в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. Выделяют основные формы взаимодействия с семьей на современном 

уровне, чтобы привлечь родителей к совместным действиям по достижению 

результата. Формы работы:  

Обучает родителей: 

 созданию оптимальной развивающей среды дома; 

 методам игрового взаимодействия с ребенком. 

Проводит: 

 индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

 групповые тематические консультации для родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

 консультации по телефону по вопросам, не требующим личного 

контакта; 

 информационные беседы; 

 игровые детско-родительские сеансы; 

 психологическую диагностику детей; 

 родительские собрания 

 организация «школы для родителей» 

Знакомит родителей: 

 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

 со способами создания условий для полноценного психического 

развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Объясняет родителям значимость: 

 создания условий для успешной социализации детей; 

 обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: 

 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития детей; 

 потребность в овладении психологическими знаниями; 

 желание использовать психологические знания в интересах 

гармонизации детско-родительских отношений; 

 личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 



индивидуальности (совместно другими специалистами); 

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень. 

Разрабатывает: 

 конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

 развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного 

материала (памятки, буклеты и др.). 
 

 

Учебный план 

№ Тема занятия Кол. 

часов 

Форма организации 

1 Занятие № 1  

«В гостях у зайчихи Ляли» 

 
 

1 Практическая деятельность 

2 Занятие № 2 

«Кот и мышата» 

 
 

1 Практическая деятельность 

3 Занятие № 3 

«Мишка» 

 
 

1 Практическая деятельность 

4 Занятие № 4 

«Курочка и цыплята» 

 
 

1 Практическая деятельность 

5 Занятие № 5, № 6 

«Солнышко» 

 

 

2 Практическая деятельность 

6 Занятие № 7, № 8 

«Листопад» 
2 Практическая деятельность 

7 Занятие № 9, № 10 

«Прогулка в осенний лес» 
2 Практическая деятельность 

8 Занятие № 11, № 12 

«Мячик» 
2 Практическая деятельность 

9 Занятие № 13, № 14 

«Мячики» 
2 Практическая деятельность 

10 Занятие № 15, № 16 

«Новый год» 
2 Практическая деятельность 

11 Занятие № 17, № 18 

«Зайка» 
2 Практическая деятельность 

12 Занятие № 19, № 20 

«Музыканты» 
2 Практическая деятельность 

13 Занятие № 21, № 22 

«Непослушные мышата» 
2 Практическая деятельность 

14 Занятие № 23, № 24 

«Весѐлый Петрушка» 
2 Практическая деятельность 



15 Занятие № 25, № 26 

«Мишка» 
2 Практическая деятельность 

16 Занятие № 27, № 28 

«Колобок» 
2 Практическая деятельность 

17 Занятие № 29, № 30 

«Котята» 
2 Практическая деятельность 

18 Занятие № 31, № 32 

«Мыльные пузыри» 
2 Практическая деятельность 

19 Занятие № 33, № 34 

«Божья коровка» 
2 Практическая деятельность 

 Итого: 34 занятия 

Тематическое планирование занятий с детьми раннего возраста 9 2- 3 

года) ( приложение 1) 

Планируемые результаты 

При условии успешной реализации программы у ребенка отмечается положительная 

динамика психического развития. Ребенок:  

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию взрослого говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); 

- умеет обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

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

- ориентируется в сенсорных свойствах предметов, группирует предметы по 

заданным признакам (цвету, форме, величине). 

Формы контроля.  

Мониторинг результативности реализации дополнительной 

образовательной программы 

 Оценка индивидуального развития детей осуществляется по окончанию 

нормативного срока освоения программы, в форме психолого-педагогической 

диагностики (игровой), а также осуществляется в ходе наблюдения за активностью 

детей в спонтанной (игровые ситуации) и специально организованной деятельности 

(на занятиях). 

 Целью игровой диагностики является оценка индивидуального развития 

обучающихся, оценка результативности освоения программного содержания 

адаптированной образовательной программы. 

Оценкой достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы является динамика развития (положительная, незначительная) 

интегративных качеств, характеризующих развитие интеллектуальной и личностной 

сферы. 



Оценка планируемых результатов освоения программы отражается в 

индивидуальном учебном плане (психологическое сопровождение) по окончании 

нормативного срока освоения программы. 

Для проведения диагностики используется: методическое пособие под ред. Е.А. 

Стребелевой «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста». 

 

Методическое обеспечение реализации программы 

1. Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду». – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

2. Ганичева И.В. «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной 

и развивающей работе с детьми». – М.: Книголюб, 2014. 

3. Журбина О.А. «Дети с задержкой психического развития: подготовка к 

школе». – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4. Забрамная С.Д., Боровик О.Д. «От диагностики к развитию. Пособие для 

психолого-педагогического изучения детей в ДОУ». – М.:Изд. В. Секачев, 

2016. 

5. Зегебарт Г.М. «Не просто лабиринты». – М.: Генезис, 2013. 

6. «Индивидуальное сопровождение детей «группы риска». – авт.-сост. 

Татарникова Г.М., Вепрева И.И., Кириченко Т.Т. – Волгоград: Учитель, 2015. 

7. Кагарлицкая А.Н. «Что за чем и почему?». – М.: Генезис, 2013. 

8. Лютова Е.К., Монина Г. Б. «Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми». - С-Пб.: Речь, 2010. 

9. Неретина Т.Г. «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в 

условиях дошкольного образовательного учреждения». - М.: Баласс, 2004. 

10. «От рождения до школы»./ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

11. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. ««Экспресс-диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов-психологов ДОУ». – М.: Генезис, 2013. 

12. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Умные картинки. Материалы для 

коррекционно-развивающей работы в детском саду». – М.: Генезис, 2013. 
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