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Раздел  I. ЦЕЛЕВОЙ  
 

Пояснительная записка 
 В настоящее время психологическая служба образования интенсивно 
развивается и становится одним из существенных компонентов целостной 
системы образования России. Охрана и укрепление психического здоровья 
детей является одной из приоритетных задач развития современного 
дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 
основной образовательной программы ДОУ. 
 Сегодня актуальной является задача дальнейшего улучшения 
образовательной работы с детьми дошкольного возраста, качественной 
подготовки их к обучению  в школе. Психологическая готовность ребенка к 
школьному обучению  является  важным   итогом психологического развития  
в  период дошкольного детства. 
       Однако в последнее время значительно увеличилось число детей 
дошкольного возраста, у которых отмечаются те или иные отклонения в 
развитии. По данным Института коррекционной педагогики РАО, количество 
таких детей составило 59% от популяции. Из них у 21% наблюдается 
устойчивая патология, у 38% дошкольников функциональные нарушения. 
Обе категории детей отличаются от нормально развивающихся сверстников 
тем, что испытывают стойкие и выраженные нарушения в социально – 
психологической адаптации в силу тех или иных причин. Именно 
эмоциональное выпадение ребенка из коллектива ровесников является одним 
из первых признаков «социального вывиха» (Л. С. Выготский) и может 
привести к отклонениям в формировании личности (Г. М. Бреслав) даже при 
наличии  слабо выраженных  нарушений в развитии. Кроме того, около 80% 
родителей неадекватно оценивают возможности и проблемы своих детей, что 
существенно затрудняет у первых – позиции сотрудничества с персоналом 
детского сада, у последних – устойчивой самооценки и мотивации к 
преодолению трудностей. 
          Все чаще у  современных детей проявляются признаки наличия 
минимальных мозговых дисфункций (ММД). Уже в дошкольном возрасте 15 
– 25% детей,  страдают какой – либо хронической патологией, а к 7 годам 
число таких детей в ряде регионов страны 30-35 %. Мозговые дисфункции 
являются базой для развития таких синдромов, как синдром нарушения 
внимания и гиперактивности. Наличие мозговых дисфункций, приводящих к 
затруднениям в формировании произвольной регуляции, является серьезным 
противопоказанием для начала систематического обучения, хотя в реестр 
медицинских оно не входит. В связи с этим  правильно организованное  
психологическое  сопровождение ребенка  в ДОУ позволит создать 
оптимальные условия для адаптации и адекватного самоутверждения  
ребенка в  группе детского сада и в семье. 
       Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 
стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 
ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 
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психических новообразований, которые создадут фундамент развития в 
последующие возрастные периоды. 
 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 
выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. А 
предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье 
ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в 
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской и др.). 
 Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 
осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 
общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством 
доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель 
мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая 
его взросление путем организации специфически детских видов 
деятельности.  
В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 
укрепления психического здоровья детей предполагает  развитие: 
- побуждений, мотивов и интересов; 
- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 
достижения; 
- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 
автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 
- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 
характера; 
- элементов творчества. 
В соответствии с ФГОС ДО  деятельность всех педагогов и специалистов 
ДОУ  направлена на осуществление психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка 
дошкольного возраста.  

              Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 95 «Звоночек» 
комбинированного вида разработана с учетом требований и стандартов, 
утвержденных на федеральном уровне. Рабочая программа педагога-
психолога является нормативным документом и утверждается 
руководителем ДОУ. Рабочая программа разработана в соответствии с  ООП 
МБДОУ № 95 и АООП  МБДОУ № 95. Содержание рабочей программы 
реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и спецификой 
МБДОУ.  В связи с тем, что в  дошкольном учреждении  функционируют  три  
логопедические группы детей с тяжелыми нарушениями речи.  В рабочей  
программе    педагога-психолога  должное внимание уделяется   
коррекционно-развивающей образовательной деятельности, стимулирующей 
речевое и личностное развитие детей дошкольного возраста и отражена 
взаимосвязь с учителем –логопедом.  

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в ДОУ. Рабочая программа педагога-психолога 
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обеспечивает, с учетом приоритетного направления деятельности ДОУ в 
соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-психолога, в 
реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 
физическое. 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 
Документы международного и федерального уровней 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20 ноября 1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) 

Конвенция совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 
и 
сексуальных злоупотреблений (Ратифицирована Федеральным законом РФ от 
07.05.2013 N 76-ФЗ) 

Федеральные законы Российской Федерации 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ», в 

редакции Федерального закона от 20 июля 2000 г. № 103-ФЗ 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ (последняя ред.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения» 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 93-Ф3 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"  

 
Концепции и другие документы, регламентирующие 

 государственную политику в сфере образования 
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом РФ № Пр.-827 от 03.04.2012 г.) 
Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Министром 
образования и науки РФ19 декабря 2017 года) 

Распоряжение от 25 августа 2014 года №1618-р. «Об утверждении 
Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 
года» 

Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р «Об утверждении стратегии 
развития воспитания на период до 2025 года» 
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Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об 
утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства на период до 2027 года. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
 общего образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 г. №28).  

 
Иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность педагога-психолога 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
сентября 2019 года № Р-93 "Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 № 536 
"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" 

Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-971 от 07.07.2006 
г.  «Об образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 №761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 
№1601 (ред. от 13.05.2019) "О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.02.2015 N 36204) 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2015 г. № 
ВК-268/07"О совершенствовании деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи" 
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Письмо Минпросвещения России, Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 20 августа 2019 № ИП-941/06/484 "О примерном 
положении о нормах профессиональной этики педагогических работников" 

Рекомендации Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Минпросвещения России в рамках усиления мер по 
вопросам психолого-педагогической поддержки обучающихся (письмо 
Минпросвещения России от 27.03.2020 № 07-2446) 

Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р-193 «Об 
утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 
психологических служб в общеобразовательных организациях» 

Методические письма Министерства просвещения 
 (ранее – Министерства образования и науки) Российской Федерации 

Письмо от 13 января 2016 г. N ВК-15/07 «О направлении 
методических рекомендаций» («Рекомендации МОН РФ органам власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования по реализации 
моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с 
целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей»). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 мая 2016 г. N ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-
медико-педагогических комиссий». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 января 2009 № 03-132 «О методических рекомендациях по процедуре и 
содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего 
дошкольного возраста». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
марта 2016 г. N 07-871 «О психологической службе образования в Российской 
Федерации 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 
декабря 2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-
психолога образовательного учреждения» 

Региональные документы 
Закон Республики Крым от 06 июля 2015 №131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым» 
Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 № 75-ЗРК/2014 «Об 

органах и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым» 
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18 декабря 2015 №1340 «Об утверждении перечня обязательной 
деловой документации общеобразовательных учреждений» 

 
 
 
1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении  
       Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №95 «Звоночек» муниципального 
образования городской округ  Симферополь Республики Крым расположено 
по адресу: г. Симферополь, улица Гражданская63б. 
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Учредителем МБДОУ№95 является Администрация города Симферополя 
Республики Крым.  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности МБДОУ  №95 

№0684 от 17.08.2016 г. 

Устав, регистрационный №3637 от 09.08.2018 г.      

 В ДОУ функционирует 12 групп, из них: 3 группы логопедические и 9 
общеразвивающих групп. 
Учреждение посещают дети от 2-х до 7-и лет (8 лет - ОВЗ). Все группы 
комплектуются на основе социального заказа, потребностей родителей 
воспитанников и на основе медико-педагогического обследования. 
Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-
техническими средствами обучения.  
      МБДОУ №95 имеет три группы детей с речевыми нарушениями. 
Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях 
МБДОУ логопедические группы для детей с нарушениями речи принадлежат 
логопедам, деятельности которых присущи разнообразные функции: 
- диагностическая; 
- профилактическая; 
- коррекционно-педагогическая; 
- организационно-методическая; 
- консультативная; 
- координирующая; 
- контрольно-оценочная. 
В логопедической группе проводится специализированная работа с детьми по 
следующим направлениям: 
- формирование правильного звукопроизношения; 
- развитие артикуляционных движений органов речи (губ, щек, языка); 
- совершенствование фонематических процессов, т. е. умения различать на 
слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 
- совершенствование грамматического строя речи; 
- обогащение, активизация словарного запаса речи; 
- развитие мелкой моторики рук; подготовка руки к письму; 
- развитие связной речи, подразумевающее умение составлять рассказы, 
пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; 
- совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку 
дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над 
правильным ударением, темпом речи.  
- формирование  навыков звукового анализа,   послогового чтения; 
- предупреждение нарушения письма и чтения.  
 Вся перечисленная работа проводится в логопедических группах в форме 
фронтальных занятий 2-х видов со всеми детьми по совершенствованию 
лексико-грамматических категорий и связной речи по совершенствованию 
навыков звукового анализа и обучению грамоте на подгрупповых занятиях и 
индивидуальных. Кроме того, воспитатели работают над развитием речи 
ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, свободную 
деятельность детей и повседневное общение с ними. 
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         МБДОУ№ 95 реализует основные задачи дошкольного образования:   
обеспечение права каждого ребёнка на доступное и качественное дошкольное 
образование, сохранение единого образовательного пространства в условиях 
вариативности дошкольного образования, охрану жизни и укрепление 
физического и психического здоровья детей. 
            В соответствии с рекомендациями  ТПМПК/ЦПМПК  с детьми  
проводит коррекционно-развивающую работу педагог-психолог. 
  
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

           Психологическая служба образования весьма интенсивно 
развивается в нашей стране и в настоящее время представляет собой 
специальную отрасль психологической науки и практики. Ее появление в 
культурном пространстве нашего общества обусловлено и подготовлено 
научными трудами  Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, П. Я. 
Гальперина, В. В. Давыдова, A. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, М. И. 
Лисиной, Н. А. Менчинской, B. С. Мерлина, В. Н. Мясищева, С. Л. 
Рубинштейна, А. А. Смирнова, Б. М. Теплова, Д. Б. Эльконина и др. 

Согласно фундаментальным теоретическим положениям, 
разрабатываемым в отечественной психологии, психика человека (как в 
филогенетическом, так и в онтогенетическом отношении) является продуктом 
развития. Психическое развитие происходит в процессе присвоения 
социального опыта, накопленного человечеством. Становление личности 
начинается с первых минут жизни и идет вместе с психическим развитием 
ребенка. С. Л. Рубинштейн отмечал, что развитие психики следует 
рассматривать не только как рост, но и как изменение, как процесс, при 
котором количественные усложнения и изменения переходят в качественные, 
коренные, существенные и приводят к скачкообразно проявляющимся 
новообразованиям. 
Особенно большое значение для развития практической психологии имеют 
фундаментальные положения культурно-исторической теории Л. С. 
Выготского. Л.С. Выготский  выдвинул идею о сензитивных периодах 
развития личности, предложил возрастную периодизацию, где подробнейшим 
образом раскрыл ценность каждого возраста; показал сложность и значимость 
для развития личности переходных периодов, которые назвал кризисами; 
подчеркивал взаимообусловленность всех этапов онтогенеза. 

При разработке рабочей программы учитывались научные подходы 
формирования личности ребенка:  

- Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 
А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б. -  Культурно-исторический подход 
(Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) , Эльконин и др.); 

 - Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 
А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) . 

  Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 
тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
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 формирования у детей адекватной уровню образовательной 
программы  целостной картины мира; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 
 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 
 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 
При составлении программы учитывались следующие научные  принципы: 

 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 МБДОУ; 

 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. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 
ступенек дошкольного образования.  Приоритетом с точки зрения 
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 
принципа преемственности ориентировано на формирование у дошкольника 
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности  и 
др. 
 
1.3. Ведущие цели и задачи программы 
           Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 
уровни психического развития. 
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          Цель рабочей программы педагога-психолога: определение 
основных направлений психологического сопровождения образовательного 
процесса  для обеспечения полноценного формирования целевых ориентиров 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

  Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия 
работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-
психологических условий для успешного развития и обучения каждого 
ребенка:  

 Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности  
воспитанников и обеспечивающей психологические условия для 
охраны здоровья и развития личности  воспитанников и других 
участников образовательного процесса; 

 Содействие педагогам, родителям (законным представителям) в 
воспитании дошкольников, в формировании у них принципов 
взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 
уверенности в себе, способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 Оказание помощи воспитанникам ДОУ в поддержке индивидуальности 
их личности, способностей, склонностей, интересов; охрана их жизни и 
здоровья. 

Ориентация на развитие личности ребенка определяет конкретные  
задачи  педагога-психолога ДОУ: 

- психологический анализ социальной ситуации развития, выявление 
основных                                                                                                                         
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей 
дошкольного возраста на каждом возрастном этапе развития личности; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психическом 
здоровье, развитии воспитанников ДОУ; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – 
психологического климата в ДОУ; 

- участие совместно с педагогическим коллективом ДОУ в подготовке и 
создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе 
непрерывного образования; 

-  содействие распространению и внедрению в практику ДОУ 
достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 
ДОУ научно – методическими материалами и разработками в области 
психологии. 
       Однако одной из центральных задач педагога-психолога в ДОУ 
является привнесение в образовательный процесс дошкольного 
учреждения психологической культуры, в контексте которой всех 
взрослых субъектов образовательного пространства (администрацию, 
воспитателя, специалистов, родителей) объединяют взаимное уважение, 
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взаимная ответственность и осознание главной цели образовательной 
деятельности. А этой целью является ребенок, его нормальное детство 
полноценное обучение, воспитание и развитие, подготовка его к 
самостоятельной достойной жизни в современном обществе. 
 
 
 
 
1.4. 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. Формируются новые уровни психических функций, 
которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 
адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 
Совершенствуются познавательные функции и психомоторика.    

    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. 

1.4.1. Возраст от 2 до 3 лет 
В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют 

достижения в психическом и физическом развитии, которые сопровождаются 
чувством удовлетворенности собой, своими достижениями. 

Раннее детство - период бурного речевого развития. Интенсивно 
развиваются активный и пассивный словари. К двум годам дети понимают 
почти все слова, которые произносят взрослые, называя предметы своего 
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окружающего мира. К двум годам количество слов у детей достигает -  200-
300 слов, а к трём - до 1500 слов. 

В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует 
восприятие. Дети этого возраста максимально связаны с наличной ситуацией, 
всё их поведение импульсивно. 

Мышление у детей 2-3 лет - наглядно действенное. Дети этого возраста 
интеллектуально развиваются при условии наглядности предметной 
деятельности. Во взаимодействии с взрослыми дети усваивают способы 
действий с разнообразными предметами. 

Примерно к 2 годам у детей формируется первичная форма 
самосознания. Признаком этого самосознания является узнавание себя в 
зеркале.  Далее дети называют себя по имени, а ближе к трём годам 
появляется местоимение «Я». 

К возрасту трёх лет у детей предметная деятельность уже 
сформирована, по меньшей мере, по отношению тех предметов домашнего 
обихода, которыми дети  этого возраста пользуется. 

Большинство детей в возрасте 2-3 лет начинают переходить от 
абсолютного выполнения действия к символическому его изображению. Дети 
2-3 лет начинают использовать функциональное назначение  предмета своим 
идеям и замыслу игры с ориентацией на его физические свойства и качества. 

У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, 
мышление (действенное, практическое), элементы воображения, которые 
развиты за счёт предметной деятельности. 

П.Я. Гальперин выделяет 4 стадии предметной деятельности: 
1-ая стадия - целенаправленных проб - дети варьируют свои действия 

исходя не из свойств орудия, которым они хотят достать нужный им предмет, 
а из свойств самого этого предмета. 

2-ая стадия – «подстерегания» - дети пытаются повторить эффективный 
способ действия с орудием, при случайном нахождении его в процессе своих 
попыток. 

3-я стадия - «стадией навязчивого вмешательства» - дети активно 
стараются повторить эффективный способ действия с орудием и изучить его. 

4-я стадия – «объективной регуляции», на котором дети открывают для 
себя способы регулирования и изменения действия. П.Я. Гальперин 
обосновал тот факт, что если сразу же показать ребёнку, каким образом 
работать, то  стадия ошибок и проб проходит мимо ребёнка. В этом случае 
дети сразу же начинают действовать. 

Формирование предпосылок игровой деятельности  детей 2-3 лет имеет 
существенное значение для развития, определяя их продвижение в 
когнитивном, личностном и социальном развитии. В сюжетно-
отобразителной игре дети 2-3 лет копируют  многообразные виды обращения 
людей с предметами в различных социальных ситуациях, усваивают 
предметные действия, формы и нормы общения, а также ролевое поведение. 
В этом возрасте дети способны разворачивать условные действия с сюжетной 
игрушкой, предметом-заместителем, связывать 2-3 игровых действия в 
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простейшую игровую цепочку, вступая в кратковременное взаимодействие со 
сверстником. 

У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола 
появляются признаки формирования полоролевого поведения.  При этом дети 
данного возраста подражают чаще своим родителям, нежели другим 
взрослым.  Дети сильно огорчаются, если подражание взрослым не удаётся. 

У детей 2-3 лет существенно ускоряется и оптимизируется 
познавательное развитие, если есть общение с взрослым, совместная 
предметная деятельность.  Для детей 2-3 лет ведущий вид общения – 
ситуативно-деловое. 

Ведущие достижения (новообразования) детей 2-3 лет в сферах 
деятельности, познания и личности: 

- развивается предметная деятельность, общение с взрослым, 
зарождается общение со сверстниками, возникают предпосылки игровой и 
продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как целенаправленная 
познавательная функция, осваиваются наглядные формы мышления 
(наглядно-действенное и наглядно-образное), возникает воображение и 
знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к активной 
речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается 
предметное отношение к действительности, главным новообразованием 
выступает гордость за собственные достижения, сознание «Я сам». 

Самые существенные изменения в психическом развитии детей 
происходят детей в возрасте 2-3 лет.  Три года - это тот предел, на котором 
кончается раннее детство и начинается дошкольный возраст. 
Новообразования: речь, наглядно действенное мышление.  
 
1.4.2. Возраст от 3 до 4 лет 
В младшем дошкольном возрасте (3–4 года) происходят существенные 
изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с 
окружающими: взрослыми и сверстниками. Возраст с 3 до 4 лет - один из 
важнейших периодов развития, протекающих критически (1-й возрастной 
криз). В этом возрасте, как и в последующие критические периоды, ребенок 
становится капризным, ранимым, непослушным, повышено утомляемым, 
раздражительным, упрямым, протестующим против власти взрослых, 
подверженным психогенным срывам. Отмечаются также внутренняя 
дискомфортность, напряженность, большая чувствительность к депривации 
(потери, лишение), вызывающей фрустрацию (разочарование, тревога, 
раздражение, отчаяние). В это время особенно опасно подавлять растущую 
активность ребенка, способствовать дефициту общения и эмоционального 
контакта. Последнее может привести к замкнутости, речевым расстройствам 
(задержка развития речи, отказы от общения, речевого контакта). Самым 
ценным новообразованием этого возраста является желание ребенка сделать 
что-то самостоятельно. Он начинает говорить: «Я сам». В этом возрасте 
ребенок может несколько завышать свои возможности и способности (т. е. 
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самооценку), но уже многое он может делать самостоятельно. Ребенок 
нуждается в общении, ему необходимы одобрение взрослого, появляются 
новые успехи, желание стать лидером. Взрослые на этом этапе, сами того не 
желая, могут порождать трудности в воспитании и своими неумелыми 
действиями тормозить развитие личности ребёнка. Однако упрямство не 
возникает в тех случаях, когда между требовательностью и уважением 
взрослых существует равновесие. Опасно, если кризис затягивается, заходит 
слишком далеко. В этих случаях упрямство, капризы, негативизм могут 
перерасти в устойчивую форму поведения, появится строптивость, и 
избавиться от них будет не так-то легко. Стремление ребенка быть таким, как 
взрослые, может найти наиболее полное выражение только в форме игры. 
Поэтому кризис 3 лет разрешается путем перехода ребенка к игровой 
деятельности. 
      К 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. В 3—
4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен 
воссоздать образы, взятые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение 
в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для 
детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 
источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, 
возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 
Память дошкольника 3—4-х лет непроизвольная, характеризуется 
образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 
запоминается только то, что было непосредственно связано с его 
деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 
что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное 
время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 
переключается с одной деятельности на другую. В эмоциональном плане 
сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны 
резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 
от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок 
дает другим людям, очень субъективны. К 4 годам дети могут воспринимать: 
до 7 и более цветов, до 5 и более форм предметов, способны различать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве, различать 
эмоциональные состояния. Среди мыслительных операций важнейшими 
являются: называние цвета, величины, формы, расположения предмета в 
пространстве (близко, далеко); группировка предметов одного цвета, формы, 
размера; сравнение по цвету, форме, размеру, весу; по времени (сегодня, 
завтра, вчера, поздно, потом, сейчас) выделение основных свойств предметов 
(форма, величина, цвет); координация движений рук и зрения; формирование 
числовых представлений (много, мало, один, два, меньше, больше). 
Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3-4 слова и 5-6 названий предметов, а также большие отрывки из любимых 
произведений. В общении со взрослыми, чтении, играх и развивающих 
упражнениях ребенок все более обогащает свои представления о мире и 
получает знания: о явлениях природы — светит солнце, идет дождь, снег, 
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гремит гром, на небе тучи; сегодня холодно, тепло, жарко, и другое; о 
животном мире — не только различает и называет домашних животных, но и 
имеет первичные понятия о них; о растительном мире — различает и 
называет цветок, дерево, траву, лист и другое; о некоторых трудовых 
действиях: пилить дрова, копать землю, мыть посуду и т. д. В возрасте 3-4 
года начинают формироваться представления о предметах, от этих 
представлений зависит изобразительная деятельность ребёнка. Графические 
образы ещё бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 
других – рисунки более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
Рисование связано с развитием речи. Большое значение для развития мелкой 
моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. 3-4 года – это возраст, когда 
возникает потребность в общении не только со взрослыми, но и со 
сверстниками. Хотя общение со сверстниками порой сводится к тому, что 
ребёнку нужен товарищ, который смог бы его поддержать в шалости, 
действовал бы с ним заодно. Детей радует сам процесс действия с игрушками 
и собственные выдумки, совместные действия: переодевания, подползание, 
убегание. Дети мало слушают друг друга, чаще стремятся показать себя 
другому. Часто возникают ссоры из-за игрушек. Игра становится ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 
является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 
предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Поведение ребёнка ещё 
ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться 
также их половая идентификация. Новообразования: 1. Усвоение 
первоначальных нравственных норм. 2. Самооценка. 3. Появление элементов 
партнерского общения. 
 
1.4.3. Возраст от 4 до 5 лет 
У детей в этом возрасте сохраняется непроизвольность психических 
процессов. Важнейшими новообразованиями являются: завершение процесса 
формирования активной речи и выход сознания за пределы воспринимаемой 
действительности. В четыре года ребенок переходит на качественно новый 
уровень своего развития, у него начинается активный процесс образного 
мышления. Дети способны упорядочить группы предметов по признаку — 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 
В этом возрасте ребенок: 
- складывает разрезные картинки, сначала из 2 и 3 частей путем зрительного 
соотнесения, увеличивая со временем количество частей 
- складывает из кубиков целостную картинку 
- собирает многосоставные фигуры из кубиков, конусов, пирамидок 
- конструирует из лего по образцу 
- собирает по схеме узор мелкой мозаикой. 
Детям нравится лепить из пластилина и глины, разукрашивать картинки. 
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Объем памяти возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Активно 
развивается образная память и словесная в  процессе освоения речи и 
слушании и воспроизведении литературных произведений. Поэтому 
необходимо много читать ребенку и просить пересказывать прочитанное. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 
      Игра в этом возрасте проходит иначе, чем у младших дошкольников. 
Содержанием игры становятся отношения между людьми, роли, которые дети 
на себя взяли. Роли ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети называют 
роль до начала игры. Конфликты, возникающие в игровой деятельности, чаще 
всего вызываются распределением ролей: кто кем будет. Появляются игровые 
действия, которые передают отношение ребенка к другим участникам игры. В 
процессе игры роли могут меняться. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 
Развивается воображение. Дети могут сами придумать небольшую сказку на 
заданную тему. Ребенок  создает в игре воображаемую ситуацию, развивает 
ее, экспериментирует. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 
         В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
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словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится  внеситуативной. Изменяется содержание общения 
ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 
которой оказывается ребенок. Ребенок начинает задавать массу вопросов, 
детей этого возраста иногда называю "почемучками". Это происходит 
потому, что ведущий мотив такого общения - познавательный. Взрослый для 
ребенка 4 -5 лет источник знаний, способный ответить на все вопросы. 
Словарный запас ребенка среднего возраста составляет 1500-2000 слов.  
Появляются сложные предложения. Ребенок способен пересказать сказку, 
прочитать стихотворение. Новообразования: 1. Контролирующая функция 
речи. 2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 
игре. 3. Появление элементов произвольности. 4. Появление неситуативно-
личностной формы общения, общение с взрослым.   
 
1.4.4. Возраст от 5 до 6 лет 
         Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 
дошкольники совершают положительный нравственный выбор 
(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и 
более точный словарь для обозначения моральных понятий - 
вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении 
дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 
комнате и т. п.). Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 
оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 
соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 
лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 
     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 
себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 
положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 
Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
      В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 
идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
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особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 
профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 
ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 
другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 
5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 
встать на позицию другого). 
      В игровом взаимодействии существенное место начинает 
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот 
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 
объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 
правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 
у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
        Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 
бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 
ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные 
движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 
одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 
правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность 
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 
силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 
протяжении достаточно длительного времени). 
      Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 
степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 
обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их 
в ботинок и завязывать бантиком. 
       К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. 
     Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 
хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 
может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 
может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 
сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 
       Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 
предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 
тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 
похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 
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    Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 
временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 
месяцев года, с которыми связаны яркие события). 
     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 
правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 
формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 
определённым образом). 
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 
средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или 
рисунки). 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). 
К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 
сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 
становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно 
решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые 
последствия собственных действий и поступков. 
      Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 
обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни 
свободно использует средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 
д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут 
использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном 
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 
звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
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 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребенок способен удерживать в 
памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 
продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 
способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 
симпатий. 
 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 
родителей и их профессии. В изобразительной деятельности дети также могут 
изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие 
мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения. Дети с 
удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 
     В старшем дошкольном возрасте  активно развиваются планирование и 
самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда. 
  Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
активным  воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 
отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 
начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 
создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в 
игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
Новообразования: 1. Предвосхищение результата деятельность. 2. Активная 
планирующая функция речи. 3. Внеситиативно-деловая форма общения со 
сверстниками. 
  
 Возраст от 6 до 7 лет  
        Ребёнок 6-7 лет осознаёт себя  самостоятельным субъектом  
деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 
моральным понятиям («Добрый человек - это такой, который, всем помогает, 
защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать 
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 
Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
       Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 
развития социальных по происхождению мотивов: познавательных, 
просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов 
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 
представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей 
представляет собой положительное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 
в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более 
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сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 
развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 
человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 
его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от 
нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное 
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 
      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 
взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 
взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится 
более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой - очень 
зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 
правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 
      Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 
сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - 
в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 
 В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей 
половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой 
ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам 
дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 
соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и т. 
д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
      В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события - праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 
могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 
партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 
(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 
очередь, выполняют её указания). 
      Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 
движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
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сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 
скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные 
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко 
метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 
физические действия. 
     В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 
только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 
красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 
различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, 
например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 
считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший 
дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 
различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 
    К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность 
и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 
него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 
     В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 
специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети 
также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 
запомнить, используя при этом простейший механический способ 
запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может 
использовать более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить 
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 
Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 
анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 
категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 
запоминать информацию с использованием различных средств и 
способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до 
конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 
устойчивость памяти. 
     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 
и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. Несмотря 
на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 
прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 
самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 
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перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 
дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 
обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 
помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 
направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 
напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 
      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-
образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 
действиям даже в случаях затруднений. 
     Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять уже 
не только по убыванию или возрастанию наглядного признака (например, 
цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака (например, 
упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 
передвижения). 
      Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, 
теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 
опытом. 
 Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 
(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 
успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети 
точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 
этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 
слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 
поговорках и пословицах). 
      Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети 
могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 
возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 
годам появляется речь-рассуждение. 
      Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения.  К концу дошкольного детства у 
ребенка появляется осознанная самостоятельность: от культуры 
самообслуживания до умения самостоятельно принимать решения и 
отвечать за свои поступки. 
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Новообразования: 1. Внутренний план действий. 2. Произвольность всех 
психологических процессов. 3. Возникновение соподчинения мотивов. 4. 
Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 5. 
Возникновение первой целостной картины мира.  
6. Появление учебно-познавательного мотива. 
 
1.5. Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания 
и форм организации образовательного процесса на разных возрастных 
этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 
воспитанников при реализации основной общеобразовательной 
программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 
компетентности педагогических и административных работников, 
родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый 
и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 
обучения. 

 функционирование системы мониторингов возможностей и 
способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных 
детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
 вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 
диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 
просвещение).  

 
1.6. Целевые ориентиры дошкольного образования 
В соответствии с ФГОС ДО  при реализации ООП, АООП  может 
проводиться оценка индивидуального развития детей. Однако результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-
психологи, психологи).  Участие ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
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задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 
         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включенной в 
общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к 
общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 
и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым 
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усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
        Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации ООП, АООП настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Раздел II. Содержание деятельности педагога-психолога  МБДОУ №95 
 
2.1. Психологическое сопровождение реализации основной 
образовательной программы  ДОУ по освоению образовательных 
областей 
        В соответствии с ФГОС ДО содержание программы ООП ДОУ  должно 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

Рабочая программа педагога-психолога включает в себя организацию 
психологического сопровождения педагогического процесса   по пяти 
образовательным областям.   Однако приоритетным является обеспечение 
единого процесса социализации — индивидуализации личности через 
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 
К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся  
все пять образовательные области:  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 
   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами ООП и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 
песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
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взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 
      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Коммуникативная 
деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. Конструирование и изобразительная деятельность детей 
развивает способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка.  
 

2.2.Основные направления деятельности педагога-психолога. 
 2.2.1. Психодиагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 
воспитательно-образовательного процесса.  
Проводится:  
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 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 
уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 
развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 
уровня психического развития для организации и координации работы в 
подготовительной группе. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 
консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы. 
Дополнительно:  
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 
наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 
ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 
выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-
образовательного процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 
дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 
 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 
 Психологическую диагностику личностных качеств. 
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 
диагностирования дошкольников. 
Младший возраст (3-4 года): 
• понимание речи; 
• активная речь; 
• сенсорное развитие; 
• игра; 
• развитие пространственных представлений; 
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 
т. д.); 
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 
Средний возраст (4-5 лет): 
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 
• пространственные представления (конструирование, употребление простых 
предлогов); 
• мелкая моторика; 
• связная речь (умение выразить свою мысль); 
• развитие мышления; 
• анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, аппликация, 
словотворчество и т. д.; 
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• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
Старший возраст (5-6 лет): 
• слуховое внимание; 
• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их 
значения и смысла; 
•зрительно-пространственный праксис - способность 
выполнять последовательные комплексы движений и совершать 
целенаправленные действия по выработанному плану; 
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 
• развитие графической деятельности; 
• латеральные предпочтения; 
• мыслительная деятельность; 
• игровая деятельность; 
• анализ продуктов деятельности; 
• коммуникативные навыки. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
• зрительно-моторная координация; 
• ритмическое чувство; 
• переключение движений; 
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 
• звуковой анализ слов; 
• умение определять состав числа; 
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 
• составление сюжетного рассказа по серии картин; 
• понимание логико-грамматических конструкций; 
• установление причинно-следственных связей; 
• ориентировка на листе бумаги. 

Диагностический минимум 

Возрастная 
группа 

Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные характеристики 

2-я мл. группа Половозрастная 
идентификация 
Притязание на признание 

Игра 
Моторика 
Коммуникативные навыки 

Средняя группа  
4-5 лет 

Самосознание Игра 
Моторика 
Коммуникативные навыки 

Старшая группа 5-6 
лет 

Самооценка 
Статус в группе 

Игра 
Моторика 
Коммуникативные навыки 

Подготовительная 
группа 

Мотивация 
Самооценка 
Произвольность 

Игра 
Моторика 
Коммуникативные навыки 
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2.2.2. Психологическое просвещение и психопрофилактика 
Психологическое просвещение  
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 
педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  
- повышение уровня психологических знаний;  
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 
результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 
традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 
коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно:  
 Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов в  форме семинаров, конференций, практикумов по 
темам: 
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
2. Закономерности развития детского коллектива. 
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
4. Стили педагогического общения. 
5. Психологические основы взаимодействия  с семьей. 
6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 
учетом гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического 
просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и 
пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 
рассматриваемых тем для родителей по темам: 
1. Адаптация ребенка к ДОУ. 
2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 
3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 
инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 
прочее. 
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 
6. Психологическая готовность к обучению. 
7. Половое воспитание и развитие. 
Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 
каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 
Психопрофилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 
участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 
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службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 
содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 
ребенка, выявление детей  требующих повышенного внимания психолога; 
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 
поступающих детей; 
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 
разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 
состояния в рабочей ситуации. 
Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 
2.2.3.  Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-
образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 
выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 
развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 
воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций 
обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 
ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 
на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно:  
 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 
ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями. 
Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 
консультации педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 
учреждения с целью личностного и профессионального роста. 



35 
 

2.2.4.  Коррекционная и развивающая работа. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 
ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 
учетом приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей 
ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 
психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 
психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 
Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 
сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа 
провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 
Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 
направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-
педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-
педагогического консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 
развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 
заключения. 

Обязательно:  
 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – 

адаптационные игры 
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 
деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 
учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 
процессе консультирования. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной 
работы групп для детей с ОВЗ. 

 Вся работа строится на основе организации непосредственно 
образовательной деятельности (НОД) по ФГОС. Образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребенка. 

 Направление реализуется по следующим разделам: 
 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии 

дошкольников»; 
 «Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ»; 
 «Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам»; 
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 «Развивающая работа в рамках психологической готовности к 
школьному обучению»; 

 «Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии 
одаренных дошкольников» и др. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий: 
 I и II младшая группы – 10 минут 
 Средняя группа – 20 минут в день 
 Старшая группа – 25 минут в день 
 Подготовительная группа – 30 минут в день 

Календарно-тематическое планирование по основным программам представлено ниже. 
№ 
 
 
 
 
 

Название программ, направленность 

А
вт

ор
 

п
ро

гр
ам

м
ы

 

1 Адаптация детей при поступлении в детский сад Занятия 
психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению 

Лапина Е.С.  
Роньжина А.С. 

2 Коррекционно –развивающая программа «Развитие» для 
работы с детьми ОНР 5-7 лет  

Зинченко Г.И. 

3 Программа по развитию эмоциональной и познавательной 
сферы 
«Цветик-семицветик» 

Н.Ю.КуражеваН.
В.  Вараева, 
Тузаева А.С.. 
Козлова И.А. 

4 Программа индивидуальной работы с 
тревожными,застенчивыми, агрессивными, чрезмерно 
активными  детьми «Как помочь ребенку» 

Е.К. Лютова 
Г.Б. Монина 

5 Песочная терапия по программе «Занятия с детьми 3-7 лет 
по развитию эмоционально-коммуникативной и 
познавательной сфер средствами песочной терапии» 
(индивидуальная и подгрупповая работа) 

М.А. Федосеева 

6 Программа по формированию познавательной сферы и 
успешной адаптации к обучению в школе «Мы идем в 
первый класс» составлена на основе программ: Панфиловой 
М.А. «Лесная школа»,«Поиграй-ка!» Петрушиной О.В. 

Панфилова М.А. 
«Лесная школа», 
 
Петрушина О.В. 

 
Календарно-тематическое планирование по программе Е.С. Лапиной, А.С. Роньжиной 
«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 
учреждения.  
Возрастная группа: дети 2-4 лет.  
Продолжительность: занятия проводятся 2 раза  в неделю, продолжительностью 10-15 
минут.   
Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию 
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии, 
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию 
познавательных процессов, оптимизации детско-родительских отношений. 
Основные задачи занятий: 
преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду; 
обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период; 
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формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 
Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 
снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 
развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 
развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 
развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
 
Так как малыши нередко болеют и после болезни нуждаются в повторной адаптации (да и 
пополнение группы вновь поступающими детьми может продолжаться на протяжении 
всего года обучения), рекомендуется проводить занятия не только в первые два месяца, но 
и на протяжении всего учебного года. Базовыми средствами работы служат разнообразные 
игры с речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, 
«ладушки» и «догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с 
дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют детей, 
задают положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже стеснительные, 
замкнутые дети постепенно преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со 
взрослыми и сверстниками. 
Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий 
всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, выполняют 
другие задания в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Эти упражнения 
создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную 
активность детей, помогают настроиться на совместную групповую работу.                           
                                                          
В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям возможность 
интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со 
сверстниками. Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и 
упражнениями. 
В ходе практической работы было замечено, что от быстрой смены сюжетов, ролей, 
образов малыши переутомляются и теряют интерес к занятию. Поэтому все игры и 
упражнения, входящие в одно занятие, объединены сказочно-игровым сюжетом. 
Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей (игр и 
упражнений), из которых состоит занятие, варьируются педагогом. Он может сократить 
занятие, чтобы избежать переутомления детей, изменить последовательность частей в 
соответствии с настроением детей и т.п. 
Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2-3 раза в неделю. Каждое из занятий 
повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игр. 
Кроме того, дети раннего возраста любят повторения, знакомые игры и упражнения 
воспринимаются ими легче. Они выполняют их с большим интересом и радостью.  
Активное участие в занятиях принимает воспитатель. Он перенимает методы и приемы, 
применяемые психологом в различных ситуациях, отмечает наиболее понравившиеся 
детям игры и использует их в своей работе. 
 

Дата 
(месяц) 

№  Тема занятия Цель   занятия Кол-
во 
часо
в 

Сентябрь 
 

1 Занятие  
«Божья 
коровка» 

1. Создание положительного эмоционального 
настроя в  группе; 2. Развитие умения действовать 
соответственно правилам   игры; 3. Развитие 
координации движений, общей и мелкой 
моторики,   ориентации в собственном теле 4. 
Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 

1 
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размера   предметов); 5. Развитие внимания, речи 
и воображения. 

Сентябрь 2 Занятие   
«Курочка и 
цыплята» 

1. Создать приятную психологическую  
обстановку в группе; Пробуждать интерес 
ребенка к жизни детского сада; Учить детей 
слушать текст и выполнять  движения в 
соответствии с текстом; Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, мелкую 
моторику. 

1 

Сентябрь 3 Занятие   
«Мячик» 

1. Сплочение   группы, развитие умения 
взаимодействовать со сверстниками. 2. 
Повышение   эмоционального тонуса.  
3. Развитие   чувства ритма, координации 
движений. 4. Развитие   ориентации в 
пространстве. 5. Обучение   отражению в речи 
своего местонахождения, местонахождения 
других детей,   предметов. 6. Развитие   
зрительного и тактильного восприятия, речи и 
воображения. 

1 

Сентябрь 4 Занятие   
«Прогулка в 
осенний лес» 

1. Сплочение   группы, развитие эмпатии. 2. 
Развитие   слухового внимания, произвольности, 
способности быстро реагировать на   инструкцию. 
3. Снижение   излишней двигательной 
активности. 4. Обучение   различению цветов, 
соотнесению предметов по цвету. 5. Развитие   
пространственных представлений, умения 
отображать в речи с помощью предлогов   (на, 
под, в, за и др.) местонахождение вещей. 6. 
Развитие   общей моторики. 7. Развитие   памяти, 
речи и воображения. 

1 

октябрь 5 Занятие   
«Веселый 
Петрушка» 

1. Развитие   умения согласовывать свои действия 
с действиями других детей, с правилами   игры, с 
ритмом стиха. 2. Закрепление   знаний детей о 
принадлежности к полу (девочкамальчик). 3.   
Закрепление пространственных представлений 
(«верх»,  «низ»). 4. Развитие   общей и мелкой 
моторики. 5. Развитие   восприятия, речи и 
воображения. 

1 

октябрь 6 Занятие 
«Зайка» 

1. Создание положительного   эмоционального 
настроя в группе. 2. Развитие умения подражать   
движениям взрослого. 3. Развитие координации   
движений, общей и мелкой моторики. 4. Развитие 
умения подчиняться   правилам игры, отработка 
быстроты реакции. 5. Снижение излишней 
двигательной активности,   импульсивности. 6. 
Развитие тактильного восприятия, внимания, речи 
и   воображения. 

1 

октябрь 7 Занятие 
«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить 
устанавливать   контакт друг с другом, 
действовать согласованно, подстраиваться к 
темпу   движений партнера. 2. Снятие 
эмоционального и мышечного напряжения. 3. 
Развитие умения согласовывать свои действия с 
ритмом и   текстом стиха. 4. Развитие    

1 
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ориентации в собственном теле; 5. Развитие 
общей и мелкой моторики. 6. Развитие 
зрительного восприятия, речи и воображения. 

 8 Занятие   
«Мамин день» 

1. Оптимизация детскородительских отношений. 
2. Воспитание доброго отношения к маме. 3. 
Развитие двигательных навыков. 4. Развитие 
восприятия, внимания и речи. 

1 

Ноябрь  9 Занятие   
«Мыльные 
пузыри» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 
агрессии. 2. Снятие излишней двигательной 
активности,   импульсивности. 3. Обучение детей 
установлению контакта друг с другом,   
сплочение группы. 4. Развитие чувства ритма, 
общей и мелкой моторики. 5. Развитие внимания, 
речи и воображения. 

1 

 10 Занятие   
«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной 
обстановки. 2. Сплочение группы, отработка 
умения согласовывать свои   движения с 
движениями других детей, с ритмом музыки и 
текста. 3. Развитие образности слухового 
восприятия. 4. Развитие слуховой и зрительной 
памяти. 5. Развитие общей и мелкой моторики. 6.. 
Развитие внимания, речи и воображения. 

1 

 11 Занятие   
«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 2. 
Снятие эмоционального и мышечного 
напряжения,   тревожности. 3. Развитие умения 
согласовывать свои действия с   действиями 
других детей, с ритмом стиха, с правилами игры. 
4. Развитие координации движений, общей и 
мелкой моторики. 5. Развитие внимания, речи и 
воображения. 

1 

Декабрь 12 Занятие   
«Непослушны
е мышата»  
 

1. Преодоление упрямства, негативизма в период 
кризиса   трех лет. 2. Формирование 
положительной самооценки. 3. Развитие умения 
подчиняться правилам игры, действовать   в 
соответствии с ролью, преодолевать 
двигательный автоматизм. 4. Развитие слухового 
внимания, быстроты реакции. 5. Развитие общей 
и мелкой моторики. 6. Развитие чувства юмора, 
речи и воображения. 

1 

 13 Занятие   
«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 
обучение детей   навыкам сотрудничества. 2. 
Снятие страхов перед сказочными героями. 3. 
Развитие общей и мелкой моторики. 4. Развитие 
восприятия (вкусового, тактильного,   
зрительного, обонятельного). 5. Развитие 
пространственных представлений. 6. Развитие 
внимания, речи и воображения. 

1 

 14 Занятие   
«Котята» 

1. Формирование положительной самооценки. 2. 
Развитие стремления сопереживать, помогать,   
поддерживать друг друга. 3. Снятие мышечного 
напряжения. 4. Развитие умения выражать 
эмоции (страх, грусть и   радость). 5. Развитие 
слухового восприятия, умения  
воспроизводить   услышанные звуки. 6. Развитие 

1 
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моторики, координации движений, ориентации в   
собственном теле. 7. Развитие пространственных 
представлений. 8. Развитие внимания, речи и 
воображения. 

 15 Занятие   
«Новый год» 

1. Создание   положительного эмоционального 
настроя в группе. 2. Отработка   умения 
согласовывать свои движения с движениями 
других детей, с ритмом и   текстом песни. 3. 
Отработка   быстроты реакции. 4. Развитие   
общей и мелкой моторики, ориентации в 
собственном теле. 5. Развитие   тактильного 
восприятия, внимания, речи и воображения. 

1 

итого 15   15 
 
Оценка эффективности использования программы 
Ребенок легче адаптируется в группе детей, у него повышается уверенность в своих силах, 
он знакомится с навыками релаксации и саморегуляции. Ребенок, становится по своему 
психологическому состоянию качественно другим - успокоенным, духовно обновленным, 
отмечаются положительные изменения в эмоциональной, познавательной сферах.  
Календарно-тематическое планирование по программе «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 
(Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 
 
Цель: 
Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 
 
Задачи:  
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 
эмоций.   
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 
общения. 
3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 
необходимых для успешного обучения в школе. 
4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 
уверенности в себе. 
5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 
мышления. 
6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 
7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 
воображения. 
 
Концептуальная основа программы «Цветик-семицветик» 
    Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин). 
     Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 
функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 
возрасту. 
     В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного отношения к 
внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 
     Принцип личностно – ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 
предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 
ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 
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     Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 
 
Формы работы с детьми в рамках программы «Цветик-семицветик» 
 
Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3  до 7 лет в рамках дошкольных 
образовательных учреждений. 
Групповые занятия:   
Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 
 
 
Возраст         
 

Количество детей в группе Время занятия 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 
4-5 лет 6-7 человек 20 минут    
5-6 лет 7-8 человек 25 минут 
6-7 лет 8-10 человек 25 минут 
 
     Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 
варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога.  
     Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 
удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 
процесса или сферы психики. 
В частности: 
3 – 4 года – восприятие; 
4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 
5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 
6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 
     Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 
мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 
соответствии с темами занятий.  
     Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – гигиенических норм и 
правил. 
 
Оснащение занятий 
 
- Аудио – видеотека; 
- фонотека и фильмотека; 
- настольно – печатные игры; 
- предметные игрушки; 
- доска; 
- цветные мелки; 
- пластилин; 
- краски, карандаши, фломастеры; 
- писчая и цветная бумага; 
- строительный материал; 
- ковер. 
 
Принципы проведения занятий 
 
- Системность подачи материала 
- наглядность обучения; 
- цикличность построения занятия; 
- доступность; 
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- проблемность; 
- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 
 
Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 
 
 
Этапы: 
1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; 
упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 
2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; 
сообщение темы занятия; появление персонажа; 
3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; 
задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  
мышления, воображения) и творческих способностей; 
отработка полученных навыков на практике; 
4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 
 
Индивидуальная работа: 
 
     Включает в себя входную (в начале года), промежуточную (в середине учебного года) и 
контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, 
личностной и волевой сферы. Её результаты могут быть использованы в индивидуальном 
подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 
консультировании родителей и педагогов. 
 
Работа с родителями детей - участников программы: 
 
     Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих 
наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях и 
реализации их в повседневной жизни; просветительскую работу с родителями в форме 
лекций, семинаров-практикумов и круглых столов. 
Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе «Цветик-
семицветик» детей 3 – 4 лет. 
 
Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы и 

упражнений 
Октябрь 
 
1 неделя 

 
Знакомство 

 
1.Познакомить детей друг с 
другом.  
2. Создать благоприятную 
атмосферу на занятии. 
 

 
- приветствие (с помощью 
зайчика); 
- упражнение  «Давай 
знакомиться»; 
- динамическая пауза 
«Зайчики», «Зарядка-
отдыхалка»; 
- игры: «Карусели», «Зайка», 
«Раздувайся, пузырь»; 
- коллективная работа 
«Цветочная полянка»; 
- ритуал прощания. 
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2 неделя 

 
Давайте 
дружить 

 
1.Продолжать знакомить детей 
друг с другом.  
2.Сплотить группу. 
3. Сформировать положительное 
отношение к содержанию занятия. 

 
- приветствие (при помощи 
«мяча-помощника»); 
- игры: «Карусели», 
«Раздувайся, пузырь»; 
- динамическая пауза «Звериная 
зарядка»; 
- задания: «Прятки», 
«Лабиринт»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»; 
- ритуал прощания. 

 
3 неделя 

 
Правила 
поведения на 
занятиях 

 
1.Продолжать знакомство детей 
друг с другом.  
2.Развитие коммуникативных 
навыков, необходимых для 
общения.  
3.Развитие навыков культурного 
общения.  
4.Развитие произвольности 
(умения слушать инструкцию 
взрослого, соблюдать правила 
игры.) 

 
- приветствие (при помощи 
«мяча-помощника»); 
- игры: «Давай поздороваемся», 
«Кто позвал?», «Вежливый 
мостик»; 
- динамическая пауза «Танец в 
кругу»; 
- подвижная игра 
«Пожалуйста»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»; 
- задания: «Что хорошо, что 
плохо», «Загадки»; 
- ритуал прощания. 

 
4 неделя 

 
Я и моя 
группа 
 
 

 
1.Создание благоприятной 
атмосферы на занятии.  
2.Развитие коммуникативных 
умений и навыков, умение 
работать в группе.  
3.Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру человека. 
4.Обучить выражению радости, 
грусти и их распознаванию. 

 
- приветствие (при помощи 
«мяча-помощника»); 
- задания: «Художник», «Найди 
отличия»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»; 
- игра «Прятки», «Если тебе 
нравится, то делай так», 
«Волшебная палочка»; 
- экскурсия по кабинету; 
- ритуал прощания. 

Ноябрь 
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1 неделя 

 
Радость 

 
1.Знакомство с эмоцией «радость». 
2.Создание благоприятной 
атмосферы на занятии. 
3.Привлечение внимания детей к 
эмоциональному миру человека. 

 
- приветствие «Улыбка»; 
- беседа: «Я радуюсь, когда…»; 
- упражнения: «Гномик» 
- динамическая пауза 
«Солнышко»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Весёлый гном»; 
- задание «Радостная 
страничка»; 
- музыкальное задание 
«Весёлый мишка»; 
- психомышечная гимнастика 
«Буратино» 
- ритуал прощания. 

 
2 неделя 

 
Грусть 

 
1.Знакомство с эмоцией «грусть». 
2.Создание благоприятной 
атмосферы на занятии. 
3.Привлечение внимания детей к 
эмоциональному миру человека. 

 
- приветствие (с помощью 
кивка головой); 
- сказка «Курочка Ряба»; 
- беседа «Мне грустно, 
когда…»; 
- задания: «Грустный утёнок», 
«Ребята в поезде», «Грустная 
страничка»;  
- игры: «Загадочные билеты», 
«Аплодисменты», «Угадай 
эмоцию»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Грустный гном»; 
- подвижная игра «Грустный - 
весёлый»; 
- упражнение «Гномик», 
«Найди утят»; 
- ритуал прощания. 

 
3 неделя 

 
Гнев 

 
1.Знакомство с эмоцией «гнев». 
2.Развитие умения распознавать 
это эмоциональное состояние и 
учитывать его в процессе общения 
с другими людьми. 
3.Тренировка мимических 
навыков. 

 
- приветствие; 
- беседа «Я сержусь, когда…»; 
- задания: «Проведи дорожку», 
«Найди хозяйку», «Сердитая 
страница», «Найди сердитого 
зверя»; 
- игры: «Зеркало», «Гномик», 
«Угадай эмоцию»; 
- психогимнастика «Король-
боровик»; 
- музыкальное задание;  
- психомышечная гимнастика: 
«Бяка-Бука», «Бабочка», 
«Буратино»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Сердитый гном»; 
- ритуал прощания. 
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4 неделя 
 
 

 
Словарик 
эмоций 

 
1.Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека. 
2.Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: радость, 
грусть, гнев, удивление, испуг. 
3. Закрепление мимических 
навыков. 

 
- приветствие «Незнайка»; 
- задания: «Найди маски 
героям», «Собери картинку»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Весёлый гном»; 
- игра «Угадай эмоцию», 
«Слушай внимательно», 
«Замри», «Найди различия»; 
- музыкальное задание;  
- психомышечная тренировка 
«Медвежата в берлоге»; 
- ритуал прощания. 

Декабрь 

 
1 неделя 

 
Разноцветны
й паровозик 

 
1.Развитие восприятия (цвета). 
2.Развитие умения различать цвета 
(красный, синий, жёлтый, 
зелёный). 
3.Развитие навыка цветового 
соотнесения.  
4.Развитие мыслительной 
операции «обобщение» (фрукты, 
овощи). 

 
- приветствие; 
- игры: «Цветной паровозик», 
«Наведи порядок»;  
- подвижная игра «Светофор»; 
- загадки; 
- динамическая пауза «Огород»; 
- упражнения: «Запомни своих 
друзей», «Прогулка»; 
- задания: «Найди лишнее»; 
- ритуал прощания. 

 
2 неделя 

 
Пригласител
ьный билет 

 
1.Развитие восприятия формы: 
круг квадрат, треугольник. 
2.Развитие умения различать 
геометрические фигуры по цвету, 
размеру и форме. 

 
- приветствие; 
- сказка; 
- игра «Геометропаровоз», 
«Лесные звуки»,  
«Внимательный рыболов»; 

   - упражнения: «Вкусы»; 
- задания: «Лабиринт», 
«Удивительная рыбалка»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Пальчики в лесу»; 
- динамическая пауза «Звериная 
зарядка» 
- ритуал прощания. 

 
3 неделя 

 
Восприятие 
величины 
(большой - 
маленький) 
 

 
1.Развитие восприятия величины: 
большой – маленький.  
2.Развитие мыслительной 
операции «сравнение». 

 
- приветствие; 
- сказка «Любопытные 
мышата»; 
- игры: «Вспоминайка», 
«Большой - маленький»; 
- задания: «Лабиринт», «Наведи 
порядок», ; 
- пальчиковая гимнастика 
«Мышь и слон»; 
- динамическая пауза; 
- упражнение «Лишний домик»; 
- ритуал прощания. 
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4 неделя 

 
Здравствуй, 
зима! 

 
1.Развитие познавательных 
психических процессов. 
2.Обобщение пройденного 
материала. 

 
- приветствие; 
- задания: «Снеговик», «Найди 
пару снежинке», «Санки», 
«Мешок с подарками»; 
- танец снежинок; 
- пальчиковая гимнастика: 
«Погода»; 
- игра «Снежинки, сугробы, 
сосульки»; 
- ритуал прощания. 

Январь 
 
2 неделя 

 
Восприятие 
длины 
(длинный - 
короткий) 

 
1.Развитие восприятия длины: 
длинный – короткий.  
2.Развитие умения соотносить 
предметы по величине. 
 

 
- приветствие; 
- сказка «Длинный - короткий»; 
- игра «Змея», «Гусеница»; 
- задания: «Длинный – 
короткий», «Лабиринт», 
«Найди хвост»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Кошка»; 
- ритуал прощания. 

 
3 неделя 

 
Восприятие 
величины 
(широкий - 
узкий) 
 

 
1.Развитие восприятия длины: 
широкий – узкий.  
2.Развитие умения соотносить 
предметы по величине. 

 
- приветствие; 
- сказка «Широкий - узкий»; 
- игры: «Запоминай-ка», 
«Большие ноги»;  
- пальчиковая гимнастика 
«Лягушка»;  

   - задания: «Лабиринт», «Найди 
пару»; 
- ритуал прощания. 

 
4 неделя 

 
Сказка 
«Сбежавшие 
игрушки». 
Обобщение: 
игрушки 

 
1.Развитие навыков общения. 
2.Воспитание бережного 
отношения к своим вещам, 
игрушкам.  
3.Развитие познавательных  
психических процессов. 

 
- приветствие «Цветок сказок»; 
-беседа по сказке; 
- игры: «Съедобное - 
несъедобное»;  
- пальчиковая гимнастика; 
- задания: «Мои игрушки», 
 «Найди все мячики», «Найди 
лишнее», «Путаница», «Положи 
мячик на место», «Кто во что 
играет»; 
- динамическая пауза 
«Игрушки»; 
- ритуал прощания «Цветок 
сказок». 

Февраль 
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1 неделя 

 
Сказка 
«Теремок». 
Обобщение: 
животные 

 
1.Развитие навыков общения. 
2.Развитие познавательных 
психических процессов. 

 
- приветствие «Цветок сказок»; 
- загадки; 
- игры: «Расскажем вместе 
сказку»; 
- сказка «Теремок»; 
- пальчиковая гимнастика: «На 
лужок»; 
- задания: «Раздели на группы», 
«Найди лишнее», «Кто живёт в 
лесу», «Угадай, чья тень», 
«Путаница»; 
- динамическая пауза; 
- ритуал прощания  «Цветок 
сказок». 

 
2 неделя 

 
К.И. 
Чуковский 
«Федорино 
горе». 
Обобщение: 
посуда 

 
1.Развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы детей. 
2.Развитие познавательных 
психических процессов. 

 
- приветствие «Цветок сказок»; 
- сказка «Федорино горе»; 
- беседа по сказке; 
- задания: «Всё на месте», 
«Найди лишний предмет», 
«Найди и раскрась», «Подарок 
для Федоры»;  
- пальчиковая гимнастика; 
- игры: «Посуда»; 
- подвижная игра «Варим суп»; 
- ритуал прощания «Цветок 
сказок». 

 
3 неделя 

 
Л.Ф. 
Воронкова 
«Маша - 
растеряша». 
Обобщение: 
одежда, 
обувь  

 
1.Воспитание бережного 
отношения к своим вещам. 
2.Развитие познавательных 
психических процессов. 

 
- приветствие «Цветок сказок»; 
- сказка «Маша-растеряша»; 
- беседа по сказке; 
- задания: «Назовём одежду», 
«Оденем ребят», «Найди и 
раскрась одежду», 
«Сороконожка», «Обувь и 
время года», «Найди лишнее», 
«Раздели на группы»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Большая стирка»; 
-  игра «Сапожок»; 
- ритуал прощания «Цветок 
сказок». 
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4 неделя 

 
Мальчики-
одуванчики 
 

 
1.Развивать умение различать 
индивидуальные особенности 
(пол, внешность, лицо, походка). 
2.Развивать невербальное и 
вербальное общение.  
3.Развивать навыки самоконтроля. 

 
- приветствие (с помощью 
улыбки); 
- игры: «Угадай, кто это?», 
«Ракета хорошего настроения»;  
- упражнение «Попади в цель»; 
- подвижная игра «Транспорт»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Пальчик-мальчик»; 
- задания: «Профессии», 
«Открытка»; 
- ритуал прощания. 

Март 

 
1 неделя 

 
Девочки-
припевочки 

 
1.Развивать умение различать 
индивидуальные особенности 
(пол, внешность, лицо, походка). 
2.Развивать невербальное и 
вербальное общение.  
3.Развивать чувство потребности у 
детей радовать своих близких 
добрыми делами и заботливым 
отношением к ним. 

 
- приветствие  (с помощью 
улыбки); - игры: «Угадай, кто 
это?», «Уборка», «Поварята», 
«Подарки», «Наряд»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Цветки»; 
- задания: «Куклы», «Бусы»; 
- ритуал прощания. 

 
2 неделя 

 
Сказка «Три 
медведя». 
Обобщение: 
мебель 

 
1.Развитие эмпатии.  
2.Развитие познавательных 
психических процессов. 

 
- приветствие «Цветок сказок»; 
- сказка «Три медведя»; 
- беседа по сказке; 
- задания: «Дорога к домику», 
«В лесу», «Найди лишний 
предмет»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Пальчики в лесу»; 
- игры: «Три медведя», 
«Медведь в берлоге»; 

   - ритуал прощания «Цветок 
сказок». 

 
3  неделя 

 
Сказка 
«Репка». 
Дружба, 
взаимопомо
щь 

 
1.Способствовать нравственному 
развитию детей путем 
формирования у них 
представлений о дружбе и 
взаимопомощи.  
2.Создавать нравственные основы 
личности ребенка.  
3.Развитие познавательных 
психических процессов. 

 
- приветствие «Волшебный 
цветок»; 
- задания: «Сказочный 
фрагмент», «Кто потерялся?», 
«Вспоминайка», «Помощники», 
«Дружная рыбалка»; 
- сказка «Репка»; 
- беседа по сказке; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»; 
- подвижная игра «Карусели»; 
- ритуал прощания «Цветок 
сказок». 
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4 неделя 

 
День смеха 

 
1.Развивать воображение. 
2.Развивать интерес детей к 
окружающему миру. 
3.Развивать творческое мышление. 

 
- приветствие (с помощью 
смешинок); 
-  игра «Едим в гости»; 
- подвижные игры: «Петушок», 
«Поросята», «Кошка»; 
- задания: «Яркий хвост», «Кто 
громче хрюкнет», «Угощение 
для кролика», «В комнате 
смеха», «Вспоминайка»; 
- динамическая пауза 
«Маленький кролик»; 
- ритуал прощания. 
 

Май 

 
1 неделя 

 
Здравствуй, 
весна. 
Обобщение: 
насекомые 

 
1. Развитие познавательных 
психических процессов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- приветствие; 
- беседа; 
- загадки про насекомых; 
- динамическая пауза 
«Путешествие на лугу»; 
- игры: «Подснежники», 
«Солнечный зайчик»,  
«Пробуждение»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Гусеница»;  
- задания: «Лабиринт», «Кто 
лишний?»; 
- динамическая пауза «Жук»; 
- ритуал прощания. 

 
2 неделя 

 
Страна 
Вообразилия 

 
1.Развивать фантазию и 
воображение. 
2.Формировать интерес к 
творческим играм. 

 
- приветствие (при помощи 
воображаемого цветочка); 
- игры: «Горячо – холодно», 
«Волшебные башмачки», 
«Подарок» «Волшебные 
картинки»; 
- сказка «Так и не так»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Волшебник»; 
- задания: «Чего не бывает на 
свете», «Вспоминайка», «Чудо-
дерево»; 
- динамическая пауза «Станем 
мы деревьями»; 
- ритуал прощания. 

 
 Тематическое планирование психологических занятий 
для детей от 4 до 5 лет 
(1 занятие в неделю по 20 минут, всего 31 занятие) 

Месяц № Темя занятия Кол-во 
часов 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе «Цветик-
семицветик» детей 5 – 6 лет. 
 
Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы и 

упражнений 
Октябрь 

Сентябрь 1 
2 
3 
4 

Знакомство. 
Давайте дружить. 
Волшебные слова. 
Правила поведения на занятиях. 

1 
1 
1 
1 

Октябрь 1 
2 
3 
4 

Радость, грусть. 
Гнев. 
Удивление. 
Испуг (ознакомление) 

1 
1 
1 
1 

Ноябрь 1 
2 
3 
4 

Спокойствие. 
Словарик эмоций. 
Праздник Осени. 
Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет, 
форма, величина) 

1 
1 
1 
1 

Декабрь 1 
 
 
2 
3 
4 

Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий, 
прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, горячий-
холодный). 
Диагностика. 
Диагностика. 
Новогодний праздник. 

1 
 
 
1 
1 
1 

Январь 1 
2 
3 

Мои помощники глазки. 
Мои помощники ушки. 
Мой помощник носик. 

1 
1 
1 

Февраль 1 
2 
3 
4 

Мой помощник ротик. 
Мои помощники ручки. 
Мои помощники ножки.  
Из чего же сделаны наши мальчишки? 

1 
1 
1 
1 

Март 1 
2 
3 
4 

Из чего же сделаны наши девчонки? 
Страна Вообразилия. 
Прогулка по городу. Обобщения. 
Здравствуй, Весна! 

1 
1 
1 
1 

Апрель 1 
2 
3 
4 

День смеха. 
В гостях у сказки. 
Итоговая диагностика. 
Итоговая диагностика. 

1 
1 
1 
1 
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1 
неделя 

 
Знакомство 

 
1.Познакомить детей друг с 
другом, сплотить группу.  
2.Развивать невербальное и 
вербальное общение.  
3.Снять телесное и эмоциональное 
напряжение. 

 
- приветствие; 
- игры: «Клубочек имён», 
«Паровозик имён», «Мостик 
дружбы»; 
- упражнения: «Искра», «Я – 
сказочный герой»; 
- релаксация «Цветок дружбы»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»; 
- рисование цветов; 
- ритуал прощания «Эстафета 
дружбы». 

 
2 
неделя 

 
Наша группа. 
Что мы умеем 

 
1.Продолжать знакомить детей 
друг с другом, делать группу 
сплочённой, обогащать знания 
детей друг о друге.  
2.Способствовать осознанию 
ребёнком своих положительных 
качеств; совершенствовать умение 
выступать перед группой. 
3. Развивать вербальное и 
невербальное общение. 
4.Формировать отношения 
доверия, умение сотрудничать.  
5.Снять телесное и эмоциональное 
напряжение.  
6.Развивать внимание, память, 
мышление, воображение.  
7.Развивать мелкую и общую 
моторику.  
8.Развивать навыки самосознания. 

 
- приветствие; 
- игры: «Делай как я», 
«Присядьте те, кто…»; 
- беседа; 
- упражнения: «Найди 
отличия», «Помоги другу, или 
самая дружная пара», «Я хочу 
подружиться…», «Совместное 
рисование»; 
- беседа-релаксация «Каким я 
буду, когда вырасту?»; 
- пальчиковая гимнастика «В 
гости»; 
- ритуал прощания «Доброе 
животное». 

 
3 
неделя 

 
Правила 
поведения на 
занятиях 

 
1.Познакомить детей с правилами 
поведения группе.  
2.Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения. 

 
- приветствие; 
- игры: «Подарок», «Кто кем 
будет»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Замок»; 
- задания: «Дорисуй ключик», 

 
 

 
 

3.Развивать внимание, память, 
наглядно-образное и словесно-
логическое мышление.  
4.Развивать мелкую и общую 
моторику.  
5.Снятие эмоционального и 
телесного напряжения. 

 «Ключик»; 
упражнения «Доброе тепло». 
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4 
неделя 

 
Страна 
«ПСИХОЛОГиЯ
» 

 
1.Познакомить детей друг с 
другом, сплотить группу.  
2.Развивать невербальное и 
вербальное общение.  
3.Снять телесное и эмоциональное 
напряжение. 

 
- приветствие; 
- игры: «Горячо - холодно»;  
«Болото», «Присядьте те, 
кто…», «Театр Настроения», 
«Топ-хлоп»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Помощники»; 
- задания: «Коврик», «Раскрась 
коврик», «Логический квадрат»; 
- ритуал прощания. 

Ноябрь 

 
1 
неделя 

 
Радость. Грусть 
 
 

 
1.Познакомить детей с чувством 
радости, грусти.  
2.Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию. 
3.Формирование навыков 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное 
действие или поступок. (Ребёнок 
имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт). 
4.Учить детей выражать чувство 
радости в рисунке. 

 
- приветствие «Страна 
Настроений»; 
- динамическая пауза 
«Путешествие в лес»; 
- задания: «Ягоды», «Сказочные  
персонажи», «Весёлый - 
грустный», «Моя радость», 
«Гусеница»; 
- беседа по пиктограмме 
«Радость», «Грусть»; 
- пальчиковая гимнастика  
«Дружба»; 
- игра «Будь внимателен»; 
- ритуал прощания «Страна 
Настроений». 

 
2 
неделя 

 
Гнев 

 
1.Познакомить детей с чувством 
гнева.  
2.Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению через 
мимику, пантомимику, 
интонацию. 
3.Формирование навыков 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершённое 
действие или поступок. (Ребёнок 

 
- приветствие «Страна 
Настроений»; 
- сказка; 
- беседа по пиктограмме 
«Гнев»; 
- упражнения: «Избавление от 
гнева»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Помиримся»; 
- задания: «Мой гнев», 
«Сказочные герои»; 

  имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт). 
4. Учить детей выражать чувство 
гнева в рисунке. 

- подвижная игра «Дракон 
кусает свой хвост»; 
- ритуал прощания «Страна 
Настроений». 
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3 
неделя 

 
Удивление 

 
1.Познакомить детей с чувством 
удивления.  
2.Обучить различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию. 
3.Формировать навыки 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное 
действие или поступок.  
4.Учить детей выражать чувство 
удивления на рисунке. 
 

 
- приветствие «Страна 
Настроений»; 
- сказка; 
- беседа по пиктограмме 
«Удивление»; 
- упражнение «Удивительные 
запахи»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Удивительно»; 
- задания: «Моё удивление», 
«Настроение сказочного героя»; 
- подвижная игра «Есть или 
нет?»; 
- ритуал прощания «Страна 
Настроений». 

 
4 
неделя 
 
 

 
Испуг 

 
1.Познакомить детей с эмоцией 
испуг.  
2.Учить детей узнавать эмоцию 
испуг по его проявлениям. 
3.Развивать умение справляться с 
чувством страха.  
4.Учить детей выражать чувство 
страха в рисунке.  
 

 
- приветствие «Страна 
Настроений»; 
- сказка; 
- беседа по пиктограмме 
«Испуг»; 
- упражнения: «Страшные 
звуки», «У страха глаза 
велики»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Храбрые моряки»; 
- задания: «Мои страхи», 
«Страшно весёлая история»; 
- игра «Я страшилок не боюсь, в 
кого хочешь превращусь» 
- ритуал прощания «Страна 
Настроений». 

Декабрь 

 
1 
неделя 

 
Спокойствие 

 
1.Познакомить детей с чувством 
спокойствия.  
2. Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию. 
3. Формирование навыков 
адекватного эмоционального 

 
- приветствие «Страна 
Настроений»; 
- беседа по пиктограмме 
«Спокойствие»; 
- упражнения: «Медвежата в 
берлоге», «Спокойные 
игрушки»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Спокойные цветки»; 

 
 

 
 

реагирования на совершённое 
действие или поступок. (Ребёнок 
имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт). 
4.Снятие эмоционального 
напряжения. 

- задания: «Спокойная 
картина», «Моё спокойствие», 
«Спокойные вещи»; 
- ритуал прощания «Страна 
Настроений». 
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2 
неделя 

 
Словарик 
эмоций 

 
1.Закрепление и обобщение 
знаний о чувствах радости, грусти, 
гнева, удивления, испуга, 
спокойствия.  
2.Развитие способности понимать 
и выражать эмоциональное 
состояние другого человека. 
3.Обогащение и активизация 
словаря детей за счёт слов, 
обозначающих различные эмоции, 
чувства, настроение, их оттенки. 

 
- приветствие «Страна 
Настроений»; 
- сказка-задание «Азбука 
настроений»; 
- упражнения: «Остров 
настроений»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Прогулка»; 
- задания: «Моё настроение», 
«Нарисуй эмоции», «Угадай 
музыкальное настроение»; 
- игра «Кубик настроений», 
«Азбука эмоций», «Что 
изменилось?»; 
- ритуал прощания «Страна 
Настроений». 

 
3 
неделя 

 
Страна 
Вообразилия 

 
1.Развивать фантазию и 
воображение при сравнительном 
восприятии музыкальных и 
поэтических произведений. 
2.Развивать невербальное и 
вербальное общение. 
3.Формировать интерес к 
творческим играм. 

 
- приветствие «Мяч»; 
- задания: «Загадочное 
послание», «Оживи фигурку», 
«Нелепица»; 
- игры: «Средства 
передвижения», «Чудо-дерево», 
«Волшебные камешки», 
«Несуществующее животное»; 
- сказка; 
- пальчиковая гимнастика 
«Маланья»; 
- моделирование; 
- ритуал прощания. 

 
4 
неделя 

 
В гостях у 
сказки 

 
1.Развивать воображение, память, 
пантомимическую и речевую 
выразительность.  
2.Закрепить знание содержания 
сказок.  
3.Развивать творческое мышление. 

 
- приветствие; 
- беседа; 
- игры: «Волшебный 
башмачок», «Волшебные 
слова»; 
- подвижная игра: «Дровосек», 
«Салки»; 
- задания: «Страшила», 
«Путаница», «Лабиринт»; 
- пальчиковая гимнастика 

    «Дружба»; 
- психогимнастика; 
- ритуал прощания. 

Январь 
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2 
неделя 

 
Этикет. 
Внешний вид 

 
1.Познакомить детей с правилами 
личной гигиены. 
2. Сформировать представления о 
внешнем виде культурного и 
опрятного человека и желание 
выполнять правила личной 
гигиены.  
3.Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.  
4.Развивать логические операции 
посредствам речевого общения: 
внимание (концентрацию, 
переключение), память. 
5.Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 

 
- приветствие «Этикет»; 
- беседа о культуре внешнего 
вида; 
- физкультминутка; 
- задания: «Шнуровка», «Какая 
тень лишняя», «Зеркало»,  
«Помоги найти ботинок»; 
- пальчиковая гимнастика «У 
Петиной сестрицы»; 
- игра «Правильно – не 
правильно»; 
- ритуал прощания. 
 

 
3 
неделя 

 
Этикет. Правила 
поведения в 
общественных 
местах 
 

 
1.Познакомить детей с 
общественным этикетом. 
2.Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.  
3.Развивать слуховое и зрительное  
внимание(устойчивость, 
распределение), слуховую память, 
мышление, тонкую и общую 
моторику. 
4.Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
5.Развитие самосознания и 
навыков саморегуляции. 

 
- приветствие «Этикет»; 
- игры: «Пассажирский 
транспорт», «Займи правильное 
место» 
- беседа «Правила поведения в 
автобусе»; 
- сценки «на улице», «в театре»; 
- задания: «Займи правильное 
место», «Доктор», «В 
магазине»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Магазин»; 
- ритуал прощания. 

 
4 
неделя 

 
Столовый 
этикет 

 
1.Познакомить детей со столовым 
этикетом.  
2.Сформировать представления о 
культуре поведения за столом и 
желание следовать столовому 
этикету. 
3.Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.  
 

 
- приветствие «Этикет»; 
- подвижная игра «Съедобное – 
несъедобное»; 
- беседа «Культура поведения 
за столом»;  
- упражнение «За столом»; 
- задания: «Склеим разбитую 
тарелку блюдо»; 
- пальчиковая гимнастика 
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  4.Развивать логические операции 
посредствам речевого общения:. 
5.Развивать внимание 
(концентрацию, переключение), 
память.  
6.Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения.  

 «Приготовили обед»; 
- физкультминутка «Правильно 
– не правильно»; 
- ритуал прощания». 

Февраль 

 
1 
неделя 

 
Подарочный 
этикет 

 
1.Познакомить детей с 
подарочным этикетом. 
2.Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.  
3.Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), 
зрительную память, мышление 
(умозаключения, обобщения), 
воображение, тонкую и общую 
моторику.  
4.Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
5.Развивать навыки самосознания 
и саморегуляции. 

 
- приветствие «Этикет»; 
- беседа «Как дарить и 
принимать подарки?»; 
- релаксация «Подарок»; 
- игра «Подарок»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Подарки»; 
- задания: «Лабиринт», «Что за 
подарок?», «Разложи подарки»; 
- физкультминутка  
«Настроение»; 
- ритуал прощания. 

 
2 
неделя 

 
Гостевой этикет 

 
1.Познакомить детей с гостевым 
этикетом.  
2.Закрепить представления о 
культуре внешнего вида и навыки 
правильного поведения за столом. 
3.Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого общения.  
4.Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), 
слуховую память, мышление, 
тонкую и общую моторику. 
5.Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, 
этически грамотного поведения. 
6.Развивать навыки самосознания 
и саморегуляции. 

 
- приветствие «Этикет»; 
- беседа «Как ходить 
в гости?», «Как принимать 
гостей?»; 
- подвижные игры «День и 
ночь», «Правильно или 
неправильно?»; 
- игры: «Комплименты», «Что с 
друзьями найдём на чердаке?»; 
- пальчиковая гимнастика; 
- задания: «Наведи порядок на 
полках», «Мишка ждёт гостей»; 
- ритуал прощания. 

 
3 
неделя 

 
Защитники 
отечества 
 

 
1.Воспитывать любовь и уважение 
к отцу, дедушке, дяде. 
2.Продолжать знакомить детей с 

 
- приветствие  
«Рукопожатие»;  
- беседа «23 февраля»; 
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  праздником 23 февраля. 
3.Расширить и уточнить словарь 
детей по теме «Мужские 
профессии». 

- фотовыставка; - игра с мячом 
«Профессии»; 
- двигательное упражнение 
«Товарищ командир»;- 
пальчиковая гимнастика 
«Замок»; 
- задания: «План», «Что нужно 
для ремонта?», «Найди 
лишний транспорт», 
- подвижная игра «Разведчики»; 
- ритуал прощания. 

 
4 
неделя 

 
Волшебные 
средства 
понимания 

 
1.Сплотить группу. 
2.Развивать вербальное и 
невербальное общение. 
3.Формировать отношения 
доверия, умения сотрудничать. 
 

 
- приветствие «Давай 
поздороваемся»; 
- подвижные игры 
«Подмигалы», «Запретное 
движение»; 
- игры: «Знакомство», «Угадай 
жест», «Объясни без слов»; 
- пальчиковая гимнастика «В 
гости»; 
- задания: «Нарисуй эмоции», 
«Логический квадрат», «Сложи 
картинку», «Дорисуй рисунок»; 
- ритуал прощания «Искра». 

Март 

 
1 
неделя 

 
Мамины 
помощники 

 
1.Воспитывать любовь и уважение 
к маме, бабушке, тёте. 
2.Расширить и уточнить словарь 
детей по теме «Женские 
профессии». 

 
- приветствие «Весенняя 
капель»; 
- беседы: «День 8 марта», по 
сказке; 
- фотовыставка; 
- сказка «Про маму»; 
- танец «Стирка»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Помощники»; 
- задания: «Подарок для мамы», 
«Лабиринт», «Наведём 
порядок», «Мамино 
солнышко»; 
- физкультминутка  
«Мамины 
помощники»; 
- ритуал прощания. 

 
2 
неделя 

 
Я и моя семья 

 
1.Воспитывать любовь и уважение 
к семье. 
2.Расширить представление детей 

 
- приветствие; 
 - ребус;  
- игры: «Семья», «Верно -  
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  о семье, об обязанностях членов 
семьи.  
3.Развить слуховое и зрительное 
внимание, зрительную память, 
мышление, речь, воображение, 
общую и мелкую моторику, 
зрительно-двигательную 
координацию.  
4.Развивать вербальное и 
невербальное общение, умение 
действовать по правилам. 

 неверно», «Ассоциации»; 
- фотовыставка; 
- беседа «О семье», анализ 
сказки; 
- сказка «Сон»; 
- подвижная игра «Заячья 
семья»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружная семейка»; 
- задания: «Прятки», «Домик»; 
- ритуал прощания. 

 
3  
неделя 

 
Я и мои друзья 

 
1.Расширить и углубить 
представления детей о 
доброжелательном отношении к 
окружающим его людям.  
2.Раскрыть значимость моральной 
поддержки друзей.  
3.Воспитывать доброе отношение 
детей друг к другу. 

 
- приветствие; 
- беседа «Настоящий друг»; 
- задания: «Вместе с другом», 
«Найди друга», «В гости», 
«Рыбалка»; 
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»; 
- подвижная игра «Я змея…», 
«Если нравится тебе»; 
- игры: «Угадай настроение», 
«Комплименты»; 
- ритуал прощания. 

 
4 
неделя 

 
Я и моё имя 

 
1.Идентификация ребёнка со 
своим именем. 
2.Формирование позитивного 
отношения ребёнка к своему Я. 
3.Стимулирование творческого 
самовыражения. 

 
- приветствие «Ласковые 
имена»; 
- сказка «Разноцветные имена»; 
- беседа по сказке; 
- задания: «Какое моё имя», 
«Зашифрованное имя», 
«Внимание! Внимание!»; 
- творческая мастерская «Наши 
имена»; 
- пальчиковая гимнастика; 
- подвижная игра «Кто 
позвал?», «Не прослушай своё 
имя»; 
- ритуал прощания. 

Май 

 
1 
неделя 

 
Кто такой «Я»? 
Черты характера 

 
1.Формировать умения различать 
индивидуальные особенности 
своей внешности. 
2.Развитие представлений о себе, 
качествах своего характера. 

 
- приветствие; 
- задания: «Мой портрет»,  
«Угадай кто это?», «Путаница»; 
- пальчиковая гимнастика  
«Смелый капитан»; 
- игры: «Зеркало», «Сказочные 
герои», «Какой я?»,  
 

   «Противоположности»; 
- ритуал прощания. 
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2 
неделя 

 
Я особенный 

 
1.Способствовать осознанию 
ребёнком своих положительных 
качеств; самовыражению, 
совершенствовать умение 
выступать перед группой. 
2.Учить детей понимать себя, свои 
желания, чувства, положительные 
качества. 
3.Развивать самосознание. 
4.Развивать вербальное и 
невербальное общение. 
5.Формировать отношения 
доверия, умение сотрудничать. 
6.Снять эмоциональное и телесное 
напряжение. 

 
- приветствие «Эхо»; 
- беседа  с Незнайкой; 
- задания: «Ласковое имя», 
«Игрушки» «Кто лишний?»; 
- игры: «Кто позвал?», 
«Волшебный стул», «Люди к 
людям»; 
- пальчиковая гимнастика  
«У девочек и мальчиков»; 
- медитативное упражнение 
«Волшебный цветок»; 
- коллективная работа 
«Волшебное дерево»; 
- ритуал прощания. 

 
Тематическое планирование для НОД по коррекционно – развивающей программе 
«Развитие» для работы с детьми ОНР 5-7 лет  
Автор: педагог-психолог СПДС «Иволга» Г. Жигулёвска  
высшей категории Зинченко Галина Ивановна 
 
Цель: развитие эмоциональных, познавательных и речевых процессов в соответствии с их 
возрастными  возможностями и особенностями 
Основные задачи программы: 
1.  Развитие познавательных процессов соответственно возрасту 
2.  Расширение объема понимания предметного  словаря, объема понимания речи. 
3. Формирование графического навыка, развитие мелкой моторики пальцев. 
4. Снятие физического и психического  напряжения. 
5. Создание необходимых условий для формирования положительного  эмоционального 
настроя на общение в процессе игровых заданий и продуктивной деятельности. 
Категория воспитанников: дети 5 — 7 лет 
Срок  реализации:  1 год. 
Режим игровых сеансов: 1 подгрупповое занятие в неделю, 1 индивидуальное. 
По 25 минут для детей 5 - 6 лет с количеством детей до 12.  
Для детей 6 — 7 лет — 30 минут.  
Для детей 6-7 лет вводится игровой сеанс «Комнатные растения» вместо сеанса 
«Игрушки», дополняется игровой сеанс «Грибы» ягодами, а сеанс «Насекомые» рыбами».  
Для детей 6 — 7 лет во всех игровых сеансах вводятся понятия соответственно их 
возрасту, с усложнениями. 
 

Тема  Всего часов В том числе Форма 
контроля 

5-6 лет 6-7лет Практич
еских 

Теоретич
еских 

 

1. «Давай знакомиться». 25  минут  30 минут 20/25 5 Наблюдение 
2. «Хорошее настроение». 25 минут 30 минут 20/25 5 наблюдение 
3. «Овощи, фрукты»   25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
4. «Сад, огород» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
5. «Осень». 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
6. «Хлеб» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
7. «Лес и грибы». «Ягоды» 30 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
8. «Перелётные птицы». 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
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9. Части тела 25 минут  30 минут 20/25 5 наблюдение 
10. «Посуда». 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
11. «Продукты питания» 25 минут 30 минут 20/25 5 Наблюдение 
12. «Одежда, обувь». 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
13. «Наш город». 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
14. «Наша улица» 25 минут 30 минут 20/25 5 Наблюдение 
15. Детский сад» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
16. «Новогодний праздник» 25 минут 30 минут 20/25 5 Обсуждение 
17. «Зима» 25 минут 30 минут 20/25 5 Обсуждение 
18. «Зимующие птицы» 25 минут 30 минут 20/25 5 Обсуждение 
19. «Зимние забавы» 25 минут 30 минут 20/25 5 Обсуждение 
20. «Транспорт» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
21. «Профессии» 25 минут 30 минут 20/25 5 Обсуждение 
22. «Наши защитники» 25 минут 30 минут 20/25 5 Обсуждение 
23. «Моя семья» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
24. «Мамин день» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
25 «Дом и его части» 25 минут 30 минут 20/25 5 Обсуждение 
26. «Мебель» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
27. «Игрушки» (5-6 лет) 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
27 «Комнатные растения» (6-
7 лет) 

25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 

28. «Весна» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
29. «Домашние животные» 25 минут 30 минут 20/25 5 Наблюдение 
30. «Дикие животные 
холодных стран» 

25 минут 30 минут 20/25 5 Наблюдение 

31. «Дикие животные 
жарких стран» 

25 минут 30 минут 20/25 5 Наблюдение 

32. «Насекомые» 25 минут 30 минут 20/25 5 Наблюдение 
33. «Лето» 25 минут 30 минут 20/25 5 Рефлексия 
34. Принимаю решение. 
Прощание. 

25 минут 30 минут 20/25 5 рефлексия 

Всего игровых сеансов  - 34 Всего:     14 часов 20 минут/17 часов  
 
 

 
2.2.5. Организационно-методическая работа включает в себя следующее: 
 

1. Анализ научной и практической литературы для подбора 
психологического инструментария и разработки развивающих и /или 
коррекционно-развивающих программ. 

2. Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у 
последних потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах ребенка и собственного развития. 

3. Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 
4. Подготовка информационных писем (памяток) для родителей. 
5. Анализ и обработка результатов диагностики, составление 

рекомендаций для родителей и воспитателей. 
6. Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к 

индивидуальному или групповому консультированию 
родителей/педагогов. 
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7. Подготовка материала для проведения  групповой индивидуальной 
работы с детьми. 

8. Подготовка психологического инструментария к обследованию, 
написание заключений. 

9. Заполнение отчетной документации педагога-психолога. 
 
 
2.3. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-  
педагогического консилиума (ППк) 
 
       ППк является одной из форм взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении. 
     ППк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется 
уставом образовательного учреждения, договором между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося, 
воспитанника, договором между ППк и территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссией (далее-ТПМПК). 
      Цель ППк:  обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
педагогического сопровождения воспитанников с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и 
в соответствии со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 
и нервно-психического здоровья воспитанников. 
Задачи ППк: 
 Задачами ППк образовательного учреждения являются: 
— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или поведении; 
— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных 
перегрузок и срывов; 
— выявление резервных возможностей развития; 
— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
 (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 
учреждении возможностей; 
— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, 
динамику его состояния. 
 
Процедура обследования ребенка на ППк 
     Обследование ребенка педагогом-психологом ППк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
образовательного учреждения с согласия родителей (законных 
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представителей) на основании договора между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 
воспитанников. 3. Обследование проводится  индивидуально с учетом 
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 
  По данным обследования  составляется заключение, и разрабатываются 
рекомендации. 
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 
  При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 
индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 
углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов 
целесообразно рекомендовать родителям (законным представителям) 
обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ТПМПК). 
      В своей деятельности педагог – психолог ППк руководствуется 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией ООН о правах инвалидов; 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; «Семейным кодексом РФ», 
«Гражданским кодексом РФ»; указами президента РФ, постановлениями 
правительства РФ, распоряжениями, приказами, инструктивно-
методическими, информативными материалами по вопросам обучения и 
воспитания; Уставом Учреждения, Положением о ППк; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности, санитарии и противопожарной защиты. 
2. Должностные обязанности педагога-психолога ППк. 
В соответствии с должностной инструкцией педагог-психолог ППк обязан: 
 - Определять направления работы по коррекции психических отклонений в 
развитии детей в рамках ППк. 
 -  Участвовать в заседаниях ППк согласно плана ППк 
 -  Профессионально и грамотно оформлять документацию установленного 
образца с соответствующими индивидуальными рекомендациями по 
результатам обследования детей. 
 - Проводить коррекционные занятия с дошкольниками, находящимися на 
сопровождении в рамках ППк. 
 - Участвовать в разработках коррекционных программ воспитанников, 
находящихся на сопровождении в рамках ППк 
 - Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям), педагогам ДОУ, принимающим непосредственное участие в 
воспитании и обучении ребенка. 
 - Участвовать в проведении мониторинга по выполнению рекомендаций ППк 
и анализировать результаты динамики развития детей. 
 - Выполнять требования устава учреждения, положение о ППк, внутренний 
трудовой распорядок, осуществлять ведение документации, своевременное 
планирование и отчетность по результатам профессиональной деятельности. 
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2.4. Психологическое сопровождение детей ОВЗ (ОНР)  
Психологическое сопровождение развития детей 5–7 лет с нарушениями 

речи в МБДОУ № 95 «Звоночек» 
       Принятая Правительством РФ Концепция модернизации российского 
образования определяет приоритетные цели и задачи, решение которых 
требует построения адекватной системы психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников. 
      Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 
особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают 
высшие психические функции, тесно связанные с речью: память,  мышление. 
Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость, 
ограниченные возможности его распределения. Они забывают 
последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ОНР с 
трудом овладевают анализом, синтезом, без специального обучения, отстают 
в развитии словесно – логического мышления. 
Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как 
дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения 
(плохая координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой 
моторики, снижение интереса к игровой деятельности. 
Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 
нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому 
общению, иногда аффективные реакции на непонимание словесных 
инструкций или невозможность высказать свои пожелания, а так же: 
 выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям 

всех окружающих или конкретных лиц); 
 агрессивность, драчливость, конфликтность; 
 повышенную впечатлительность, застревание, нередко 

сопровождаемое навязчивыми страхами; 
 чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда 

сопровождаемое невротическими рвотами, потерей аппетита; 
 энурез (недержание мочи); 
 повышенную обидчивость, ранимость; 
 склонность к болезненному фантазированию. 
Всестороннее знание возможных, а затем и подробное выявление имеющихся 
психологических особенностей воспитанников необходимо педагогу - 
психологу для определения основных направлений коррекционно-
развивающей работы. 
      Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с 
нарушением речи является создание психологических условий для 
нормального развития и успешного обучения ребенка. 
Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 
развития детей с нарушениями речи в ДОУ являются: 
 Создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в 

группе, при общении с детьми педагогическим персоналом. 
 Учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 
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 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 
программах, специальных формах организации их деятельности. 

 Повышение психологической компетентности воспитателей, родителей 
по вопросам воспитания и развития ребенка. 

Достижение данных целей возможно при помощи: 
 Создания ситуации безусловного принятия ребенка, осознания 

педагогами и родителями его уникальности. 
 Методов психологического сопровождения: психогимнастики, 

психологических, развивающих игр и т.д. 
Ожидаемые результаты: 
 Профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений 

поведения, школьной дезадаптации; 
 Коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной 

напряженности, снижение агрессивности и деструктивных форм 
поведения, в том числе негативизма, тревожности, депрессивности, 
беспокойства, расторможенности и пр. 

 Развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление 
конструктивного поведения, способность осознать и выразить словами 
собственные действия, мысли, чувства, развитие коммуникативных 
навыков, успешная интеграция в общеобразовательную школу и общество 
сверстников. 

Задачи психологического сопровождения решаются в работе с отдельными 
детьми, подгруппой, а так же родителями и педагогами. В связи с этим 
осуществляется несколько направлений в работе психолога: 
 психологическое просвещение и профилактика; 
 психологическая диагностика; 
 психологическая коррекция и развитие; 
 психологическое консультирование. 
Психологическая диагностика 
Психологическая диагностика является частью общей системы диагностики 
детей дошкольного возраста, включающей еще педагогическую, 
логопедическую и медицинскую. 
Психологическая диагностика проводится с целью: 
 определения актуального уровня развития детей, 
 его соответствия возрасту, 
 выявления личностных особенностей ребенка; 
 вторичных отклонений, связанных с нарушением речи. 
Она проводится для того, чтобы правильно наметить основные направления 
коррекционно-развивающей работы, смоделировать маршрут развития 
каждого ребенка. 
Основные направления психологической диагностики 
Начинается диагностическое обследование с анализа следующих моментов: 
 внешний вид ребенка (опрятность, аккуратность, небрежность, 

нечистоплотность); 
 контактность; 
 проявление инициативы; 
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 усидчивость (или расторможенность) 
 интерес к обследованию; 
 работоспособность и темп. 
Познавательная сфера  
1. Мышление. 
 наглядно-образное (оперирование образами, проведение мыслительных 

операций с опорой на представление). 
 логическое (проведение мыслительных операций с опорой на понятия, 

отражающие сущность предметов и выражающиеся в словах или других 
знаках). 

2. Память: кратковременная слуховая и зрительная; запоминание, 
сохранение и последующее воспроизведение информации. 

3. Восприятие: формирование объективного образа предмета или явления, 
непосредственно действующего на органы чувств. 

4. Мелкая моторика: мышечные движения кистей и пальцев рук как 
завершение внутреннего психологического процесса, психической 
деятельности. 

Эмоционально-личностная сфера 
1. Эмоциональный комфорт в детском саду. 
2. Личностная и волевая готовность к школе. 
3. Симптомы психосоматики. 
4. Повышенная тревожность. 
5. Проявления агрессивности. 
6. Страхи. 
Коммуникативная сфера. 
1. Статус в группе. 
2. Коммуникативные навыки в общении со сверстниками и взрослыми. 
Выделено два направления психологической диагностики: 
1. Первичное психодиагностическое обследование, направленное на 

выявление нарушений в развитии. 
2. Углубленное психодиагностическое обследование, ориентированное на 

выявление особенностей психического развития. 
На основании данных психологической диагностики составляется 
индивидуальная карта психологического развития ребенка, определяются 
основные направления коррекционно-развивающей работы. 
Психологическая коррекция и развитие. 
Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с детьми 
с нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим детям. 
Работа ведется по согласованию с родителями и администрацией ДОУ в 
следующих формах: 
 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах); 
  подгрупповые психокоррекционные занятия; 
 тренинговые занятия с педагогами, специалистами; 
 занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 
 тематические занятия с родителями. 
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В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 
 развитие познавательной активности детей; 
 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 
 нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 
 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 
действительности; 

 психокоррекция поведения ребенка; 
 формирование навыков общения, правильного поведения. 
Основные направления коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
 развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 
 развитие графических навыков. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 развитие зрительной и слуховой памяти; 
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие внимания; 
3. Развитие основных мыслительных операций: 
 навыков анализа и синтеза; 
 навыков группировки и классификации (на основе овладения 

основными понятиями); 
 умения работать по инструкции, алгоритму; 
 умения планировать деятельность. 
4. Развитие различных видов мышления: 
 развитие наглядно-образного мышления; 
 развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Для решения задач и реализации направлений используются следующие 
средства коррекционно – развивающего воздействия: 
 Предметно-манипулятивные; 
 Двигательно-экспрессивные; 
 Изобразительно-графические; 
 Музыкально-ритмические; 
 Вербально-коммуникативные. 
При организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с 
нарушениями речи учитываются, в первую очередь, возможности ребенка: на 
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первых этапах коррекционно - развивающей работы ребенку даются задания 
умеренной трудности, доступные, чтобы обеспечить воспитаннику 
субъективные переживания успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 
возрастающим способностям ребенка. При подготовке и проведении 
коррекционных занятий учитываются особенности восприятия детьми 
учебного материала и специфика мотивации их деятельности. Учитывая то, 
что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности ребенка является 
игра, используются различного рода игровые ситуации, дидактические игры, 
игровые упражнения и задачи, способные сделать деятельность ребенка более 
актуальной и значимой для него. Для создания ситуации достижения успеха 
на индивидуальных и подгрупповых занятиях используется система условной 
качественно-количественной оценки достижений детей (похвала педагога, 
соревнование, фишки, наклейки и т.д.) 
Занятия проводятся систематически 1 – 2 раза в неделю: подгрупповые и 
индивидуальные. 
Продолжительность занятий: 
 20 минут в средних группах; 
 30 минут в старших группах. 
Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами 
Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 
психологической и информационной помощи педагогам. 
Приоритетные задачи: 
 Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи; 

 Обучить адекватным способам общения с детьми с нарушениями в 
развитии познавательных процессов, речи и поведения. 

 Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального 
комфорта в группе и стимулирующие развитие положительных сторон 
личности; 

Применяются следующие формы работы с педагогами: 
1. Индивидуальные и групповые консультации. 
2. Участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума, 

педсоветов. 
3. Семинары-практикумы, тренинги, лекции, беседы и пр. 
Важным условием эффективной работы программы является участие 
педагога – психолога в планировании педагогического процесса, в том числе 
в разделах «Самостоятельная деятельность детей» и «Совместная 
деятельность педагога и детей».  
Работа педагога-психолога с родителями 
Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей работы 
педагога-психолога предполагает самое активное участие родителей. 
При реализации индивидуальной программы развития ребенка с 
нарушениями речи основными задачами работы педагога-психолога с 
родителями являются: 
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1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, 
объединение усилий для развития и воспитания детей; создание 
атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки и 
проникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, 
поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются 
следующие правила: 
 проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с 

уважением относиться к мнению родителей, их опыту, не допускать 
оценочных суждений как со своей стороны, так и со стороны родителей по 
отношению друг к другу; 

 описывать психологические феномены доступным, понятным языком, 
избегая употребления профессиональной терминологии; 

 следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя 
посторонним людям никакой информации о конкретных детях, 
диагностических данных и т.д. 

 акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и 
ресурсах, поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя. 

Формы работы педагога-психолога с родителями 
 Психологическое просвещение через, информационные стенды, 

папки,памятки. 
 Выступления на родительских собраниях. 
 Программа обучения родителей основам детской психологии и 

педагогики. 
Этапы работы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей 
в группу, определение индивидуального образовательного маршрута. Набор 
детей в группу планируется осуществлять по рекомендации комиссии 
ТПМПК.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой 
диагностики детей, сбор анамнестических данных.   

3.  Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и 
подгрупповые занятия с психологом. 
4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. 

Подведение итогов. 
Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в 

начале  и в конце учебного года. Анализ работы по программе. 
На каждом  занятии закладывается основа для формирующего 

воздействия на ряд психических сфер и создаются условия для расширения 
межфункционального взаимодействия и образования новых психологических 
и функциональных систем.  

Основные методы программы: 
- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в 

целом: межполушарному взаимодействию, активизации корково-
подкорковых структур, лобных отделов. 



69 
 

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного 
взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз 
активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 
реципрокных движении образуется и активизируется большое количество 
нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает 
развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных 
движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных 
долей мозга. 

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в 
целом: межполушарному взаимодействию, активизации корково-
подкорковых структур, лобных отделов. Парные упражнения способствуют 
расширению «открытости» по отношению к партнеру — способности 
чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через 
организацию совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия 
в коллективе, формируется способность к произвольной регуляции 
поведения, взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет 
повысить уровень социализации. 

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 
способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 
произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 
ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы 
ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, 
выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный 
автоматизм, позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и 
пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники выразительных 
движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных групп 
мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В 
результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 
переживания, могут более адекватно их выразить, что создает 
дополнительные условия для развития. Кроме того, выразительные движения 
являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы 
человека, так как нет такой  эмоции, переживания, которые бы не выражались 
в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое 
тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что 
создает дополнительные условия для развития. 
           - Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование 
 межфункционального взаимодействия: формирование слухомоторных 
координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он 
создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как 
плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и 
др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у 
детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность 
группы. 

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного 
внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 
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придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 
Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию 
синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 
способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от 
самого тела. 

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые 
координаты («лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, 
зрительно-моторные координации. 
 
2.5. Взаимодействия педагога-психолога с администрацией и 
специалистами МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

С руководителем МБДОУ № 95 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 
образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 
свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 
коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-
образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 
эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 
в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 
5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 
6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на территориальную  ПМПК. 
7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 
ДОУ в соответствии ФГОС. 

2. Анализирует психологический компонент в организации 
воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 
повышению эффективного психологического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов 
по психолого-педагогическим вопросам. 

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

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 
психологического комфорт 
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6. Представляет документацию установленного образца (план работы, 
аналитические справки, анализ работы за год). 

7. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 
(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 
организованных на базе ДОУ. 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 
интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 
2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля 
на занятиях логопеда. 
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 
развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  
Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 
развитии. 
4. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 
деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 
разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 
строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 
5. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 
совместному решению с логопедом. 
6. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 
досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 
7. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 
сопровождение детей в период адаптации. 
8. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 
деятельности. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 
раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 
переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 
прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 
занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 
праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 
 
  
2.6. Формы сотрудничества педагога-психолога с педагогами МБДОУ 



72 
 

С воспитателем 

1 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 
различных праздничных мероприятий. 

2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 
сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 
основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 
образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

3.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 
практического применения психологии для решения педагогических задач, 
тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

5.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 
коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 
у детей. 

6.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя. 
 
 2.7. Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников. 
  При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 

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  МБДОУ № 95, установление взаимопонимания и создание 
условий для сотрудничества с родителями. 
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, создание памяток, буклетов. 
Совместная деятельность. 
1 Индивидуальное консультирование родителей. 
2.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 
взаимоотношений (по запросу.). 
3. Просветительская работа среди родителей. 
4. Организация и проведение тренингов, семинаров. 
5. Размещение информации, рекомендаций для родителей  на сайте ДОУ. 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-технические условия. 

          Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы 
способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 
коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 
психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 
развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 
групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитную доску; 
 столы детские; 
 стулья детские; 

Консультативная зона включает в себя: 
 Рабочий стол педагога – психолога; 2шкафа для пособий. 
 Шкаф для хранения документов; 
 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 
 Набор диагностических методик; 
 Стимульный материал для проведения диагностики. 

Литература подобрана по следующим разделам: 
— по общей психологии. 
— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 
— коррекционно-развивающая; 
— по диагностике уровня развития детей; 
— для родителей; 
— периодические издания; 
— по организации психологической службы в ДОУ. 
В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 
 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 
сложности в каждой возрастной группе; 

Для проведения релаксационных упражнений с детьми имеется удобные 
детские коврики. 
Игровое пространство включает: 
1) набор мозаик из пластмассы; 
2) пазлы; 
3) пирамиды, матрешки; 
4) конструктор (типа «Лего»); 
5) сюжетные кубики; 
6) куб форм (с прорезям 
7) Зеркало  
8) тематические игры «Мир животных», «Мир морей и океанов»,  «Цветные 
счётные палочки», «Пальчиковый театр», и т. д.; 
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9.)картинки с различным эмоциональным выражением; 
10) песочница с песком 
  
11) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 
— деревья;; 
— набор пластмассовых рыбок. 
— дикие животные; 
— домашние животные; 
— лопатка, совок, ведерко; 
12) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, 
фломастеры, карандаши) 
13)волшебные мешочки тканевые 
14)счетные палочки 
15)сюжетные картинки, картинки эмоции. 
 
3.2. Учебно-методическое обеспечение кабинета 
 
Учебно-методическое обеспечение включает в себя 4 больших блока: 
1. Диагностические материалы и пособия: 
Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 
материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 
учреждений М.: Генезис , 2008 
Д. Векслер «Руководство к методике исследования интеллекта у детей; 
Н.И. Гуткина «Определение психологической готовности детей 6 – 7 лет к 
школьному обучению»; 
 
Младший возраст 

 Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 
 Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 
 Шкала Бине-Симона 
 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 
 Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики 

познавательных процессов 
 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 
 Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 
 Психолого –педагогическая диагностика развития детей. Раннего и 

дошкольного возраста. 
Старший возраст 

 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 
 М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития 

зрительно-моторного восприятия» 
 Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 
 Методика П. Торренса 
 Психолого –педагогическая диагностика развития детей. Раннего и 

дошкольного возраста. 
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Подготовительный возраст 
 Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 
 Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 
 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 
 М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития 

зрительно-моторного восприятия 
 Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 
 Методика П. Торренса 
 М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к 

школе» 
Психолого –педагогическая диагностика развития детей. Раннего и 
дошкольного возраста 
Методики изучения особенностей личности дошкольников: 

 Методика      «Несуществующее животное» 
 Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 
 Методика «Моя      семья» 
 Тест      Розенцвейга 
 Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 
 Тест на      определение уровня притязаний ребенка 
 Методика родительских      оценок притязаний 
 Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика 

Торренса) 
 Опросник для      определения сферы предпочтительных интересов 
 Графическая      методика «Кактус» 
 Тест «Страхи в      домике» 
 Тест      тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 
 Социометрия 
 Методика      «Кинотеатр» 
 Методика      «Паровозик» 

Методики психологического обследования  детско-родительских 
отношений в семье 
предлагаемые ребенку: 

 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок 
семьи, семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 
1986) 

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 
1994; Осницкий, 1997) 

 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере 
А.Г., 1991) 

 Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 
1991) 

 Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 
 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации (Лидерс А.Г., 1993) 
 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

(Андрущенко Т.Ю., 1999) 
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            Предлагаемые  родителям: 
 Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка» 

(Карабанова О.А., Захарова Е.И.,      2002) 
 Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга 

А.Я., Столин В.В., 1986) Психологические рисуночные тесты. 
Шевченко .М. 

 Опросник стиля      родительского воспитывающего поведения Э.Г. 
Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер,      1976, 1996) 

 Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой 
ОДРЭВ (Захарова Е.И., 1996) 

 Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI 
(Нещерет, 1980; Архиреева Т.В.,      2002) 

        Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 
 Опросник для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. 

Марковской – ВРР      (Марковская И.М., 1999) 
 Самооценочная      методика в варианте, когда, например, родители 

оценивают ребенка и дают      оценки за ребенка, а затем обсуждают 
отличия в оценках родитлей от      самооценки, полученной от ребенка, 
и наоборот (Лидерс А.Г., 1991;      Бурменская и др., 2002) 

 Методика      «Диагностика содержания общения детей с близкими 
взрослыми» (Т.Ю.      Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 
 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 
 Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991 

 
 

 
3.3. Перечень программ, технологий, пособий. 

 

 

1.«От Рождения до школы»: Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования/ Научный 
руководитель М А. Васильева. – Н.Е. Веракса. – Т.С.Комарова.издание 
3.Москва.Моз. синтез2012. 

 

 

 2.«Познавательные  способности  детей:5-7лет Л.Ф.Тихомирова ак. 
Раз .2000. 

 3.Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой. СПб. «Речь» 2012 
4.«Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2001 
 5.«Практический психолог в детском саду»/ А.Н.Веракса, М.Ф. 

Гуторова.-М.:,2011 
6.«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» ( Давайте жить 

дружно») программы эмоционального развития детей под ред. С.В. 
Крюковой. М.1999. 

7.«Давай познакомимся» (тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников).Автор-составитель Зинкевич-
Евстигнеева.Т.Д.Сказкотерапия. 

8.О. В. Хухлаева  О Е. Хухлаев И.М.Первушина .Тропинка к 
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своемуЯ:как сохранить психологическое здоровье 
дошкольников.Программа групповых занятий 3-4 лет. 

9.Е..П.. Николаева  Формирование предпосылок к учебной 
деятельности у старших дошкольников.Детство-пресс2014. 

10.Т В. Ананьева «Программа психологического сопровождения  
дошкольника при подготовке к школьному обучению» СПб 2011. 

11.Лютова Е.К. Монина Г.Б. «Тренинг эффективного 
взаимодействия».М.2005. 

12.Ильина М.Н. «Подготовка к школе».Питер,2007. 
13.Л.А Венгер   «Психолог в детском саду. Руководство для работы 

практического психолога»; 
14.О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы» (социально-личностное 

развитие); 
15.И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду»; 
16.И.А. Пазухина  «Тренинговые занятия по развитию 

эмоционального мира дошкольников» и другие. 
17. В.Воскобович «Сказочные лабиринты» (для развития 

интеллектуально-творческих способностей у дошкольников); 
18.Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской 

психологии» 
19.Л.В.Годовникова И.В Возняк А.А Морозова А.В.Белицкая.  

Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ.Программы развития 
личностной,познавательной,эмоционально-волевой сферы 
детей.,диагностический комплекс. 
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