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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога – психолога государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 21 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад № 49», расположенного по адресу 446029, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 13-а, разработана в соответствии с 
нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 3 2106 «Об утверждении и введении в 
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 
1.6 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 
деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса  образования. Приоритетным является обеспечение 
единого процесса социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,  – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 
поддержанию и коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

 

а) Цели и задачи реализации программы. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности.  

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 
обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 



приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 
и социализации;  

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-
психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 
успешного развития и обучения каждого ребенка.  
 Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 
детей, уровня их развития. 
 

б) Принципы и подходы к формированию программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.  
При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  
 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  
 Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 
Н.Н.Поддьяков, Д.Б.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;  
 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;  
 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  
 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.  

 

Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 
возрасту. Принцип личностно – ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 



потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на 
идеях поэтапного формирования действий.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа опирается на научные принципы ее построения:  
 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 
ребенка в зоне его ближайшего развития;  
 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 
соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 
разумному «минимуму»;  

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 
реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ;  

 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, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 
старшей и подготовительной к школе групп. 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 ориентирован на 
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др. 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 
основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

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

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 
элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 
дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 
психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 
Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 
свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 



При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 
и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 
психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 
психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 

 

Особенности развития детей раннего возраста (от 1г. 6 мес. до 2 лет) 

 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 
нервных клеток. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передви-

гаться, исчезает шаркающая походка. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения. Действия с игрушками, предметами ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата.  
К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность. 
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Развивается 
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения, которое возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах.  

К основными приобретениями второго года жизни можно отнести совер-

шенствование основных движений, особенно ходьбы. 

 

Особенности развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 



наглядной ситуации. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 
в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с 
предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. На 
третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нару-
шением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет. 
 

Особенности развития детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). 

 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Взаимоотношения, которые 
ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами. Характерно, что дети этого возраста не 
пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 
жалобой к взрослому. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар. Он 

адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 
представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду 
признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и  т. д.). В этом возрасте 
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания.  
В этот период высока потребность ребёнка в движении. Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию.  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 



ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. 

В 3 года у детей на основании опыта складываются некоторые пространственные 
представления. В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени, но 
чувствует его.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 

ещё и не отвлекается. 
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 
задачу путём непосредственного действия с предметами. В наглядно-действенных задачах 

ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, это 

происходит в игре.  
В младшем дошкольном возрасте дети овладевают способами игровой 

деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен 

подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка 
первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 
в силах самостоятельно разрешить. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать 
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие 
две-три подруги.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения.  
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе).  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 
искусств при организации практической деятельности. Совершенствуется 
звукоразличение, слух. 

 

 

 

 



Особенности развития детей дошкольного возраста  (от 4 до 5 лет). 

 

 Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако 
у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 
вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 
 В этом возрасте уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 
охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 
К 4 годам любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре 
дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимоотношений. Сверстники становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. Дети этого 
возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнёры по играм, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 
детьми одного пола. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 
договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Ребёнок способен активно и осознанно 
усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие 
по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних 

условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. Элементы 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 



предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 
поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 
отмечаются и ситуации чистого общения. 

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети 

начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 
творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь 
детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 
подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к 
элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют 
различия между предметами близких видов. Речь становится более связной и 

последовательной.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 
может стать устойчивой потребностью. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 
труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 
детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных.  

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации. 

 Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет). 

 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 
— формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для 
них.  



В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга. В 

случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. Усложняется игровое 
пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.  
К 5 годам ребенок обладает довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получает благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Возрастает его способность ориентироваться в 
пространстве. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 
которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок этого 
возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  
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.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Постепенно 
дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 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. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги, осваивая правила речевого этикета.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
доступно чтение с продолжением.  

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). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В этом возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 
Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  



В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что 
им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 
музыкальной эрудиции детей. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. Развитие 
мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. 
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами. Дети 

конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 
творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщённые 
способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах.  

 

Особенности развития детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания, определяет 
состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 
расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 
познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 
самореализации. К концу дошкольного возраста у детей формируются обобщённые 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, причём круг 
интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.  
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей гендерной 

принадлежности. К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, 
собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументированно обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно выполнять 
правила поведения, соответствующие гендерной роли.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной к исполнению другой.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 
запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование. Вместе с тем развитие способности к продуктивному 
творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве 
со стороны взрослых.  



Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста совершает уже в 
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

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. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Активно развиваются 
диалогическая и монологическая формы речи. 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 ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 
получения информации о человеке и окружающем мире.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства.  
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим.  

 

Особенности развития детей с ОВЗ 

 

Структурное подразделение  «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

посещают  5  детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи III уровня), 
1 ребенок с задержкой психического развития, ОНР I уровня по заключению ПМПК.  

 

Особенности развития детей с ОНР. 

 

Под общим нарушениям речи (ОНР) (у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, 
грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение 
формирования как смысловой, так и произносительной сторон речи. В целом для детей с 
ОНР типично позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный 

запас, дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой 

структуры слов. Речевое недоразвитие детей дошкольного возраста может быть выражено 

в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с 
проявлениями лексико-грамматических и фонетико-фонематических нарушений. 

Первый уровень характеризуется тем, речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 



Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста  

с задержкой психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 
узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов .  
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 
них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 
своеобразие игровой деятельности. 



Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 
осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 
содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 
времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы . 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 
ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24; 

50]. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 
игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 
примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 
из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 



поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 
сложной - учебной деятельности [6; 45]. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем: 

отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
низкая речевая активность; 
бедность, недифференцированность словаря; 
выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка; 
слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 
контроль и саморегуляция .  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 
ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 
функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного 
образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:  
 

Целевые ориентиры образования в 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 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.  

 

Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 



Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 
мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования:  
 постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 
педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 
попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 
Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 
измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, 

схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 
единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 
диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 
предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 
состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 
методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  
Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  
год   с  использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  
Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 

ДО ДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  
объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, 

прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов.  
 

Психолого-педагогическое обследование детей. 



 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 
роль отводится психолого – медико – педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 
•определить оптимальный педагогический маршрут; 
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  
• консультировать родителей ребенка. 
Все полученные данные заносятся в карту медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье 
ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 
психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 
патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 
условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 
оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в до-

школьном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 
комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в 
совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 
характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 
прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 
уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое 
обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 
изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 
сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 
используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. 

Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. По результатам проведенных 

обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку 
особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 
системы качественных показателей. 

 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
• реакция на одобрение; 
• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 
• особенности общения; 



• реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 
• характер деятельности (целенаправленность и активность); 
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 
• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 
проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 
ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 
усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ре-
бенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 
деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 
коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

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. 

 

Ранний возраст (1,6-3 года): 

- эмоциональная отзывчивость; 
- понимание речи; 

- сенсорное развитие; 
- игра и действие с предметами. 

 

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.; 

• 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. 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 
которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.  Направления деятельности педагога-психолога. 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно – образовательного 

процесса.  
Проводится:  



 Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня 
психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  
 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 
детей для организации и координации работы в данных группах.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого – медико – педагогического  

консилиума (ПМПк) ДОУ.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (6-7 лет).  
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.  
 

Психопрофилактика  

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 
возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 
предупреждению и снятию психологической перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - 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 группы 

риска, 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-пространственной 

развивающей среды.  

 

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 – познавательное и речевое развитие, 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. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется 
на консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии 

на основании решения медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 
коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, наблюдение.  
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной 

групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 
познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).  
 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

 

 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.  
 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 
конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  



 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 
семинаров, конференций, практикумов, тренингов в рамках МО ДОУ и «Психолого-

педагогической мастерской».  

 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на игровые технологии и приемы.  

 

 

2.2. Психологическое сопровождение реализации Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования по освоению 

образовательных областей в соответствии с ФГОС. 

 

Рабочая программа педагога-психолога 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.  
К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие 
образовательные области:  

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.).  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию.  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов.  
 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, 

дидактических играх и других видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

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, фонематического слуха.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 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. Способствовать 
установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах 

к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.  
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, развивать у детей потребность в двигательной активности.  

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.).  
 Формирование сенсорного опыта и развитие положительного эмоционального отклика 
детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  
 Формирование умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом – психологом  видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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 развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

 

2.3. Взаимодействие педагога – психолога с администрацией и педагогическим 

коллективом структурного подразделения.  



С руководителем ДОУ 

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. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

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

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

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

психолого-педагогическим вопросам. 

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

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 
справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные 
технологии, ИКТ-технологии). 

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. 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) 

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

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 
6. 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. 
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9.   Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 
10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования. 
11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 
12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 
другом (работа в паре). 
13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 
письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 
17. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

18. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

19. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 
диагностики (в течение года). 
20.  Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 
разработка рекомендаций. 

21.  Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

22. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

23. Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

 

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. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 
«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 
3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 
4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 
физическому развитию. 

8.        Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9.        Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

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. 

4. Разрабатывает индивидуально – ориентированный маршрут психологического 

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

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. 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. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 
решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 
охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 
9. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 
сопровождение детей в период адаптации. 



11. Участвует в интегративной образовательно – воспитательной деятельности. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога – психолога с семьями воспитанников. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 
учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 
сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

� 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.  

� Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

� Специально организованная просветительская, профилактическая или 

развивающая деятельность.  
� Индивидуальное консультирование родителей.  

� Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  
� Просветительская работа среди родителей.  

� Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 

2.5. Основные направления коррекционной  работы 

по освоению образовательных областей основной образовательной программы 

дошкольного образования СП «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  
Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих 

и коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных 

видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 
В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• развивать речь посредством движения; 
• формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

• развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 
специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

• формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 



• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 
полноценного функционирования в обществе; 

• формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

• формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 
• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния. Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе на основе проигрывания моделей поведения в той или иной 

ситуации, формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих детей на 
самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов поведения в 
наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на 
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 
разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс 
установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 
совместной деятельности.  

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей  

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с 
нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по развитию 

коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

ее использование в процессе общения, является организация слухоречевой среды в группе 
детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 
взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 
выстраивается индивидуально. 

 Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое.  

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи 

и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 



Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 
Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 
При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников. 
 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы с 

воспитанниками, имеющим ограниченные возможности здоровья.  

 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 
вне специальных условий воспитания и обучения. Структурное подразделение  «Детский 

сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани посещают  5  детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи III уровня), 1 ребенок с задержкой психического развития, 
ОНР I уровня по заключению ПМПК.  

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 
общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 
становлении личности.  

 При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 
специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у 
детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 
реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 
дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

 

 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
  Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 
подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в 
совокупности с другими данными о ребенке. 
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 
ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое 
обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 
установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 
особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, 



анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое 
место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе 
которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 
личностной зрелости дошкольника. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Комплексно-тематический план работы педагога – психолога с детьми, имеющие 

тяжелые нарушения речи 

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
Недели/ 

месяц 

Тема Задачи работы Игры и игровые 
упражнения 

Сентябрь 

1 

02.09-

04.09 

День знаний Расширять знания о Дне знаний, 1 сентября! 
Начале занятий в школе. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов. 
 

Беседа «1 сентября», 

игра «Сложи портфель 
школьника», «найди все 
колокольчики», 

рисование: нарисуй 

школу, школьника. 
Заучивание 
стихотворения.  

2 

07.09-

11.09 

Что растёт в саду и 

поле 
Обобщить представления ребёнка о растениях сада 
и поля, их разновидностях. Дать знания о разных 

видах садов. Развивать невербальное и вербальное 
общение. 
 

Беседа «Сад и поле». 

Игра «овощи, фрукты», 

«Найди лишний», «Что 

где растёт». 

3 

14.09-

18.09 

Хлеб  Закрепить знания ребёнка о хлебе, о названиях 

профессий людей, растящих хлеб. Воспитывать у 
ребёнка бережное отношение к хлебу, уважению к 
труду людей. Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 
 

Беседа «Хлеб – всему  
голова». «Кто печёт 
хлеб?», «Найди и 

покажи», «Назови 

профессию». «дорисуй 

торт». 

4 

21.09-

25.09 

Охрана природы  

 

Закрепить знания об охране природы. Рассказать о 

Красной книге. Продолжать формировать навыки 

культуры поведения в природе, расширять 
представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными.  

Воспитывать любовь к природе. Развитие 
восприятия сенсорных признаков предметов. 
Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Земля –наш 

общий дом». Игра 
«Помоги леснику», 

«Цветы», «найди все 
фрагменты картинки». 

Дорисуй картинку. 

Октябрь 

1 

28.09-

02.10 

Труд людей 

(профессии в 
городе, селе) 

Закрепить знания ребёнка о труде людей разных 

профессий. Воспитывать уважение к людям труда. 
Совершенствовать игровые навыки. Развитие 
восприятия сенсорных признаков предметов. 
Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Все профессии 

важны». Игра «угадай 

профессию», загадки. 

Сложи пазлы. 

2 

05.10-

09.10 

Раньше и теперь 
(история вещей) 

Познакомить ребёнка с историей вещей. 

Обогащать представления о мире предметов, 
развивать умение определять материалы, из 
которых изготовлены. Формировать элементарные 
представления об истории одежды, обуви, мебели, 

предмета быта. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов.  
 

Беседа «Из истории 

вещей». Игра «Мы в 
стране вещей», «чья 
одежда?», «Покажи и 

назови». 



3 

12.10-

16.10 

 

 

Осень  Закрепить знания ребёнка об осени как времени 

года, сезонных изменениях в природе, 
характерных признаках осени. Развитие 
восприятия сенсорных признаков предметов. 
Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Здравствуй, 

осень золотая!». Игра 
«Собери листья», «4 

лишний», дорисуй 

картинку. 

4 

19.10-

23.10 

В мире животных 

(домашние и 

дикие) 

Расширять представления о диких животных: где 
живут, как добывают пищу, готовятся к зиме. 
Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся, о насекомых. 

Знакомить с животными разных климатических 

зон. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов.  

Беседа «дикие и 

домашние животные», 

игра «Мои друзья», 

«Усатый-полосатый», 

«Подарок для лучшего 

друга», лото «Дикие и 

домашние животные», 

рассказывание по 

картине «Кошка с 
котятами», упражнение 
«Где чей дом». 

 

5 

26.10-

30.10 

В мире животных 

полярных районов 
Земли 

Закрепить знания ребёнка о животных полярных 

районов Земли. Где живут, как добывают пищу. 

Воспитывать любовь к животным, природе. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Животный мир». 

Игра «4 лишний», 

«Сравни и запомни», 

«Найди недостающий 

предмет». 

Ноябрь 

1 

02.11-

06.11 

Мы живём в 
России 

Расширять  представления  о   родной стране, о 

государственных праздниках.  Сообщать 
элементарные сведения об   истории России. 

Углублять и уточнять представления о   Родине— 

России. Поощрять интерес к событиям,  

происходящим  в  стране, воспитывать  

чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

 

Беседа «Наша страна», 

рассматривание картин с 
изображением герба и 

флага России, игра 
«Страны и столицы», 

рисование флага. 

2 

09.11-

13.11 

Москва Расширять и обогащать представления о столице 
нашей Родины – Москве — главном городе, 
столице России.  

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов.  
 

Беседа «Москва». 

Собери пазлы, лото, игра 
«покажи и назови». 

3 

16.11-

20.11 

Мой родной город Расширять представления о родном городе. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Развивать невербальное и вербальное общение. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов. 
 

Беседа «Мой родной 

город», игра «Страны и 

столицы», игра «Кто где 
живёт» (города). 

4 

23.11-

27.11 

Моя семья Углублять представления о семье, ее истории. 

Продолжать развивать представления об 

изменении позиции ребенка в связи с взрослением. 

Воспитывать уважительное отношение к старшим. 

Помочь каждому ребёнку почувствовать себя 
любимым и принимаемым другими членами его 

семьи. 

Беседа «Я и моя семья» 

Рисование «Моя семья», 

Оформление альбома 
«Моя семья» 

Декабрь 

1 

30.11-

04.12 

Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать  
знакомить  с  народными песнями, плясками.  

Игра «Путешествие по 

России», рассматривание 
слайдов о предметах 

декоративно-



Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к  

искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства.  

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов. 
 

прикладного искусства. 

2 

07.12-

11.12 

Они прославили 

Россию 

Закрепить знания о россиянах и земляках, 

прославивших нашу страну, город. Воспитывать 
гордость за этих людей. Развитие восприятия 
сенсорных признаков предметов. Развитие 
мыслительных процессов.  
 

Беседа 
 «Знаменитости»  

Собери пазл, лото, 

рисование по замыслу. 

3 

14.12-

18.12 

Как делают книги 

 

Продолжать развивать интерес к художественной 

и познавательной литературе.  Обращать внимание  
на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к 
одному и тому же произведению. 

Развивать воображение, память, пантомимическую 

и речевую выразительность. 
 

Беседа «Книжки – 

малышки». 

Игра «Книжки-

малышки», рисование 
«Моя любимая книга». 

Изготовление книг для 
малышей. 

4 

21.12-

25.12 

Зимние забавы 

(зимние виды 

спорта) 

Продолжать знакомить с зимними видами игр, 

видами спорта. Развивать привычку вести 

здоровый образ жизни. Развивать воображение, 
память, пантомимическую и речевую 

выразительность. 
 

Игра «Назови вид 

спорта», «Ледяные 
кружева», составление 
рассказа «Игры зимой». 

5 

28.12-

31.12 

Самый весёлый 

праздник! 

Привлекать  к  активному  и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его   

проведении.  Поддерживать  чувство творчества. 
удовлетворения,  возникающее  при участии в  
коллективной  предпраздничной деятельности.  

Знакомить  с  основами  праздничной культуры.   

Формировать   эмоционально положительное  
отношение  к  предстоящему празднику,  желание  
активно  участвовать  в  его подготовке.  

Поощрять  стремление  поздравить  близких   с 
праздником,  преподнести  подарки,  сделанные  

своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах.  

Расширять представления об эмоции интерес 
учить их понимать свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать эмоциональное состояние 
интерес, используя различные эмоциональные 
средства. 

Беседа «Праздник Новый 

год»,  

игра « Ночное 
путешествие в канун 

Нового года», 

аппликация «Новогодние 
игрушки», изготовление 
масок для новогоднего 

праздника. 

Январь 

1  

01.01.-

08.01. 

Праздничные дни, каникулы 

2 

11.01-

15.01 

Телевидение  Развивать воображение, память, пантомимическую 

и речевую выразительность. Развивать творческое 
мышление. 
 

 

3 

18.01-

22.01 

Разные страны и 

разные народы  

Расширять представления о разных странах, 

народах нашей Земли. Познакомить со сказками 

других народов мира. Развитие восприятия 
сенсорных признаков предметов. Развитие 
мыслительных процессов, воображения 
 

Чтение сказок других 

народов. 



4 

25.01-

29.01 

Здоровье – главная 
ценность 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе  жизни.  Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Учить 
детей описывать свои желания, чувства; учить 
осознавать свои физические и эмоциональные 
ощущения; развивать внимание детей к себе, 
своим переживаниям. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов, 
воображения. 
 

Беседа «Что мы знаем о 

здоровье?, Кто нас 
лечит?» 

Игра «Доктор Айболит», 

игра «Аптека». 

Февраль 

1 

01.02-

05.02 

Разнообразие 
растительного 

мира России 

Познакомить с растительным миром разных 

климатических зон и закрепить знание названий 

растений, растущих на нашей территории в нашей 

области. Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие мыслительных и 

психических процессов.  
 

Беседа «Разнообразие 
растений» 

Рисование «моё любимое 
растение», лото, собери 

пазл. 

2 

08.02-

12.02 

Мы – друзья птиц 

 

Продолжать знакомить с птицами, их внешним 

видом, поведением. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью птиц. Знакомить с птицами 

разных климатических зон. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, 

зимующих, перелетных птицах. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов.  
 

Беседа «Зимующие и 

перелётные птицы», 

аппликация «Птицы» 

(зимующие, перелётные), 
игра «Что за птица», «4 

лишний», «Угадай - ка». 

3 

15.02-

19.02 

День рождения 
Российской Армии 

Расширять  представления о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять  гендерные  представления, 
формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

  

Беседа «Праздник 

23 февраля— 

День защитника 
Отечества». 

Игра «Разведчики», 

подарки для пап и 

дедушек (рисунки, 

аппликация). 
 

4 

22.02-

26.02 

Зима прошла Закрепить знания о зиме, зимних признаках, 

явлениях. Зимовке животных, птиц, насекомых. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных и психических 

процессов.  
 

Игра «Соедини 

правильно», собери 

картинку, «что можно 

сделать из…» 

Март 

1 

01.03-

05.03 

Мамин праздник 

 

Организовывать  все  виды  детской деятельности  

(игровой,  коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской,   продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять  гендерные  представления, 
воспитывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

Праздник 8 Марта. 
Игры «Цветы», «Угадай 

цветок», рисование 
«Самые красивые цветы-

маме», аппликация 
«Бабочки на лугу». 

 



Привлекать  к  изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение  к 
самым близким людям, формировать  потребность 
радовать близких добрыми делами. 

  

2 

09.03-

12.03 

Что из чего и для 
чего 

Продолжать обогащать представления о мире 
предметов, развивать умение определять 
материалы, из которых изготовлены. Формировать 
элементарные представления об истории мебели, 

предметов быта. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов. 
 

Беседа «Удивительные 
вещи». Игра «Мы в 
стране вещей», лото. 

3 

15.03-

19.03 

Декоративно – 

прикладное 
искусство России 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве России.   

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 
искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства.  

 

Рассматривание 
картинок о предметах 

декоративно-

прикладного искусства. 

4 

22.03-

26.03 

В мире театра 
 

 Продолжать знакомство с театром, как 
культурным явлением, его атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ним 

профессиями. 

Познакомить с чувством радости, грусти. 

Обучение различению эмоционального состояния 
по его внешнему проявлению и выражению через 
мимику, пантомимику, интонацию. 

 

Настольный театр «…» 

Апрель 

1 

29.03-

02.04 

Вода и воздух Расширять знаний о воде и воздухе, их значении, 

роли в природе и в жизни человека, о 

особенностях в разных состояниях. Формировать 
представления об экосистемах, где главную роль 
выполняет вода. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов.  
 

Беседа «Вода и воздух». 

Показать эксперементы. 

2 

05.04-

09.04 

День 
космонавтики 

Расширять знания  о космосе, планетах,. 

Рассказать о Ю. Гагарине. Развитие восприятия 
сенсорных признаков предметов. Развитие 
мыслительных процессов. 

Беседа «Космос», 

Рисование 
«Неизведанные дали, 

космические корабли». 

3 

12.04-

16.04 

Наши защитники + 

ППБ 

Формировать представления об опасных для 
человека  и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Учить детей описывать свои желания, чувства; 
учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; развивать внимание 
детей к себе, своим переживаниям. 

 

Беседа «Правила 
безопасности» 

Собери картинку, лото, 

нарисуй пожарного. 

4 

19.04-

23.04 

МОНИТОРИНГ 

5 

26.04-

Цветущая весна Формировать обобщенные   представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 
Беседа 
«Весна-красна». 



30.04 изменениям в природе. Расширять  знания  о  

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы 

и   сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в  природе. Развитие восприятия 
сенсорных признаков предметов. Развитие 
мыслительных процессов 

Игра Угадай время 
года», аппликация 
«Весенний хоровод». 

Май 

1 

04.05-

07.05 

День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

 

Беседа «День Победы». 

Рисование «День 
Победы» 

2 

11.05-

14.05 

Мои права Обобщить знания ребёнка о своих правах. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных и психических 

процессов. 
 

Беседа «Мои права» 

 

3 

17.05-

22.05 

Внимание, дорога! Закреплять знания ребёнка о правилах дорожного 

движения 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов.  
 

Беседа «Безопасное 
движение» 

Игра «найди дорожный 

знак», «4 лишний», 

«придумай и нарисуй». 

4 

24.05-

31.05 

До свидания, 
детский сад! 

 

 Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. Учить планировать свою деятельность, 
развитие позиции  «Я будущий школьник» , 

развитие психологической готовности и 

мотивации учебной деятельности. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных процессов. 
 

Беседа  
«До свидания, детский 

сад!». Игры и 

упражнения на 
школьную тематику. 

 

 

 

Комплексно-тематический план работы педагога – психолога с детьми,  

имеющие задержку психического развития 

 

Дошкольный возраст (6 - 7лет) 

 
Недели/ 

месяц 

Тема Задачи работы Игры и игровые упражнения 

Сентябрь 

1 

02.09. – 

04.09. 2020 

День знаний Расширять знания о Дне знаний, 1 сентября!  
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 
 

Беседа «1 сентября», игра 
«Сложи портфель 
школьника», «найди все 
колокольчики», рисование: 
нарисуй школьника.  

2 

07.09 – 

11.09. 2020 

Что растёт в саду и 

поле 
Обобщить представления ребёнка о 

растениях сада и поля, их разновидностях. 

Дать знания о разных видах садов. Развивать 
невербальное и вербальное общение. 
 

Беседа «Сад и поле». 

Игра «овощи, фрукты», 

«Найди лишний», «Что где 
растёт». 

3 Хлеб  Закрепить знания ребёнка о хлебе, о Беседа «Хлеб – всему  



14.09 – 

18.09. 2020 

названиях профессий людей, растящих хлеб. 

Воспитывать у ребёнка бережное отношение 
к хлебу, уважению к труду людей. Развитие 
восприятия сенсорных признаков предметов. 
Развитие мыслительных процессов. 
 

голова». «Кто печёт хлеб?», 

«Найди и покажи», 

«дорисуй торт». 

4 

21.09. – 

25.09. 2020 

Охрана природы  

 

Закрепить знания об охране природы. 

Рассказать о Красной книге. Продолжать 
формировать навыки культуры поведения в 
природе, расширять представления о 

способах правильного взаимодействия с 
растениями и животными.  Воспитывать 
любовь к природе. Развитие восприятия 
сенсорных признаков предметов. Развитие 
мыслительных процессов. 

Беседа «Земля –наш общий 

дом». Игра «Помоги 

леснику», «Цветы», «найди 

все фрагменты картинки». 

Дорисуй картинку. 

Октябрь 

1.28.09. – 

02.10. 2020 

Труд людей 

(профессии в 
городе, селе) 

Закрепить знания ребёнка о труде людей 

разных профессий. Воспитывать уважение к 
людям труда. Совершенствовать игровые 
навыки. Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие 
мыслительных процессов. 

Беседа «Все профессии 

важны». Игра «угадай 

профессию», загадки. 

Сложи пазлы. 

2 

05.10. – 

09.10.2020 

Раньше и теперь 
(история вещей) 

Познакомить ребёнка с историей вещей. 

Обогащать представления о мире предметов, 
развивать умение определять материалы, из 
которых изготовлены. Формировать 
элементарные представления об истории 

одежды, обуви, мебели, предмета быта. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов.  
 

Беседа «Из истории вещей». 

Игра «Мы в стране вещей», 

«чья одежда?», «Покажи и 

назови». 

3 

12.10 – 

16.10.2020 

Осень  Закрепить знания ребёнка об осени как 
времени года, сезонных изменениях в 
природе, характерных признаках осени. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 

Беседа «Здравствуй, осень 
золотая!». Игра «Собери 

листья», «4 лишний», 

дорисуй картинку. 

4 

19.10. – 

23.10.2020 

В мире животных 

(домашние и дикие) 
Расширять представления о диких 

животных: где живут, как добывают пищу, 

готовятся к зиме. Расширять знания о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся, о насекомых. Знакомить с 
животными разных климатических зон. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 
человека. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов.  

Беседа «дикие и домашние 
животные», игра «Мои 

друзья», «Усатый-

полосатый», «Подарок для 
лучшего друга», лото 

«Дикие и домашние 
животные», рассказывание 
по картине «Кошка с 
котятами», упражнение 
«Где чей дом». 

 

5 

26.10. – 

30.10..2020 

В мире животных 

полярных районов 
Земли 

Закрепить знания ребёнка о животных 

полярных районов Земли. Где живут, как 
добывают пищу. Воспитывать любовь к 
животным, природе. Развитие восприятия 
сенсорных признаков предметов. Развитие 
мыслительных процессов. 

Беседа «Животный мир». 

Игра «4 лишний», «Сравни 

и запомни», «Найди 

недостающий предмет». 

Ноябрь 

1 

02.11 – 

06.11.2020 

Мы живём в России Расширять  представления  о   родной стране, 
о государственных праздниках.  Сообщать 
элементарные сведения об   истории России. 

Углублять и уточнять представления о   

Родине— России.  

Беседа «Наша страна», 

рассматривание картин с 
изображением герба и флага 
России, игра «Страны и 

столицы», рисование флага. 



Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России. 

 

2 

09.11.- 

13.11.2020 

Москва Расширять и обогащать представления о 

столице нашей Родины – Москве — главном 

городе, столице России.  

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов.  
 

Беседа «Москва». 

Собери пазлы, лото, игра 
«покажи и назови». 

3 

16.11. – 

20.11.2020 

Мой родной город Расширять представления о родном 

городе. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. Воспитывать любовь 
к «малой Родине», гордость за достижения 
своей страны. 

Развивать невербальное и вербальное 
общение. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 
 

Беседа «Мой родной город», 

рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 

достопримечательностей 

города,  игра «Страны и 

столицы», игра «Кто где 
живёт» (города). 

4 

23.11. – 

27.11.2020 

Моя семья Углублять представления о семье, ее 
истории. Продолжать развивать 
представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением. Воспитывать 
уважительное отношение к старшим. 

Помочь ребёнку почувствовать себя 
любимым и принимаемым другими членами 

его семьи. 

 

Беседа «Я и моя семья» 

Рисование «Моя семья», 

Оформление альбома «Моя 
семья» 

 

 

 

Декабрь 

1 

30.11. – 

04.12.2020 

Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Продолжать  знакомить  с  
народными песнями, плясками.  

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 
разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к  

искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства.  

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 
 

Игра «Путешествие по 

России», рассматривание 
слайдов о предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 

2 

07.12. – 

11.12.2020 

Они прославили 

Россию 

Закрепить знания о россиянах и земляках, 

прославивших нашу страну, город. 

Воспитывать гордость за этих людей. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов.  
 

Беседа 
 «Знаменитости», 

рассматривание картин с 
изображением знаменитых 

людей. 

Собери пазл, лото, 

рисование по замыслу. 
3 

14.12. – 

18.12.2020 

Как делают книги 

 

Продолжать развивать интерес к 
художественной и познавательной 

литературе.  Обращать внимание  на 
оформление книги, на иллюстрации. 

Беседа «Книжки – 

малышки». 

Игра «Книжки-малышки», 

рисование «Моя любимая 



Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 
произведению. 

Развивать воображение, память, 
пантомимическую и речевую 

выразительность. 
 

книга».  

4 

21.12. -

25.12.2020 

Зимние забавы 

(зимние виды 

спорта) 

Продолжать знакомить с зимними видами 

игр, видами спорта. Развивать привычку 
вести здоровый образ жизни. Развивать 
воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 
 

Игра «Назови вид спорта», 

«Ледяные кружева», 

раскрась картинку, игра «4 – 

ый лишний». 

 

 

 

5 

28.12. – 

31.12.2020 

Самый весёлый 

праздник! 

Привлекать  к  активному  и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его   

проведении.  Поддерживать  чувство творчества. 
удовлетворения,  возникающее  при участии в  
коллективной  предпраздничной деятельности.  

Знакомить  с  основами  праздничной культуры.   

Формировать   эмоционально положительное  
отношение  к  предстоящему празднику,  желание  
активно  участвовать  в  его подготовке.  

Поощрять  стремление  поздравить  близких   с 
праздником,  преподнести  подарки,  сделанные  

своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах.  

Расширять представления об эмоции интерес 
учить их понимать свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать эмоциональное состояние 
интерес, используя различные эмоциональные 
средства. 
 

Беседа «Праздник 
Новый год»,  

игра « Ночное 
путешествие в канун 

Нового года», 

аппликация 
«Новогодние 
игрушки», 

изготовление масок для 
новогоднего праздника. 

 

 

Январь 

1 

01.01. – 

08.01.2021 

КАНИКУЛЫ   

2 

11.01. – 

15.01.2021 

Телевидение Развивать воображение, память, 
пантомимическую и речевую 

выразительность. Развивать творческое 
мышление. 
 

Беседа «Телевидение» 

3 

18.01. – 

22.01.2021 

Разные страны и 

разные народы 

.Расширять представления о разных странах, 

народах нашей Земли. Познакомить со 

сказками других народов мира. Развитие 
восприятия сенсорных признаков предметов. 
Развитие мыслительных процессов, 
воображения 
 

Чтение сказок других 

народов. 

4 

25.01. – 

29.01.2021 

 Здоровье – главная 
ценность 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе  жизни.  Воспитывать 
стремление вести здоровый образ 
жизни. 

Формировать положительную самооценку. 
Учить детей описывать свои желания, 
чувства; учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; развивать 

Беседа «Что мы знаем о 

здоровье?, Кто нас лечит?» 

Игра «Доктор Айболит», 

игра «Аптека». 



внимание детей к себе, своим переживаниям. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов, воображения. 
 

    

Февраль 

1 

01.02. -

05.02.2021 

Разнообразие 
растительного мира 
России 

Познакомить с растительным миром разных 

климатических зон и закрепить знание 
названий растений, растущих на нашей 

территории в нашей области. Развитие 
восприятия сенсорных признаков предметов. 
Развитие мыслительных и психических 

процессов.  
 

Беседа «Разнообразие 
растений» 

Рисование «моё любимое 
растение», лото, собери 

пазл, «Найди одинаковые 
цветы». Рисование «Укрась 
полянку». 

2 

08.02. – 

12.02.2021 

Мы – друзья птиц 

 

Продолжать знакомить с птицами, их 

внешним видом, поведением. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью 

птиц. Знакомить с птицами разных 

климатических зон. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, 

зимующих, перелетных птицах. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов.  
 

Беседа «Зимующие и 

перелётные птицы», 

аппликация «Птицы» 

(зимующие, перелётные), 
игра «Что за птица», «4 

лишний», «Угадай - ка». 

3 

15.02. – 

19.02.2020 

День рождения 
Российской Армии 

Расширять  представления о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой, воспитывать у 
девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

  

Беседа «Праздник 

23 февраля— 

День защитника 
Отечества». 

Игра «Разведчики», подарки 

для пап и дедушек (рисунки, 

аппликация). 
 

4 

22.02. – 

26.02.2021 

Зима прошла Закрепить знания о зиме, зимних 

признаках, явлениях. Зимовке животных, 

птиц, насекомых. Развитие восприятия 
сенсорных признаков предметов. Развитие 
мыслительных и психических процессов.  
 

Закрепление знаний о 

зимних месяцах. Игра 
«Соедини правильно», 

собери картинку, «что 

можно сделать из…» 

Март 

1 

01.03. - 

05.03.2021 

Мамин праздник 

 

Привлекать  к  изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение  
к самым близким людям, формировать  
потребность радовать близких добрыми 

делами. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

  

Праздник 8 Марта. 
Игры «Цветы», «Угадай 

цветок», рисование «Самые 
красивые цветы-маме», 

аппликация «Бабочки на 
лугу». 

 

2 

09.03. – 

12.03.2021 

Что из чего и для 
чего 

Продолжать обогащать представления о 

мире предметов, развивать умение 
определять материалы, из которых 

изготовлены. Формировать элементарные 
представления об истории мебели, 

предметов быта. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 

Беседа «Удивительные 
вещи». Игра «Мы в стране 
вещей», лото. Игра «Что это 

и из чего сделано?» 



предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 
 

3 

15.03. – 

29.03.2021 

Декоративно – 

прикладное 
искусство России 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве России.   

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 
разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства.  

 

Рассматривание картинок о 

предметах декоративно-

прикладного искусства. 

4 

22.03. – 

26.03.2021 

В мире театра 
 

 Продолжать знакомство с театром, как 
культурным явлением, его атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с 
ним профессиями. 

Познакомить с чувством радости, грусти. 

Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 
интонацию. 

 

Настольный театр «…» 

 

    

 

 

Апрель 

1 

29.03.-

02.04.2021 

 

Вода и воздух Расширять знаний о воде и воздухе, их 

значении, роли в природе и в жизни 

человека, о особенностях в разных 

состояниях. Формировать представления об 

экосистемах, где главную роль выполняет 
вода. 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов.  
 

Беседа «Вода и воздух». 

Показать эксперементы. 

2 

05.04. – 

19.04.2021 

День космонавтики Расширять знания  о космосе, планетах,. 

Рассказать о Ю. Гагарине. Развитие 
восприятия сенсорных признаков предметов. 
Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Космос», 

Рисование «Неизведанные 
дали, космические 
корабли». 

3 

12.04. – 

Наши защитники + 

ППБ 

Формировать представления об опасных для 
человека  и окружающего мира природы 

Беседа «Правила 
безопасности» 



16.04.2020 ситуациях и способах поведения в них. 

 

Собери картинку, лото, 

нарисуй (раскрась) 
пожарного. 

4 

19.04. – 

23.04.2021 

 

5 

26.04. – 

30.04.2021 

МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

Цветущая весна 

 

 

 

 

 

Формировать обобщенные   представления о 

весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 
Расширять  знания  о  характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и   сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в  природе. Развитие восприятия 
сенсорных признаков предметов. Развитие 
мыслительных процессов 

 

 

 

 

 

Беседа 
«Весна-красна». 

Игра Угадай время года», 

аппликация «Весенний 

хоровод». 

Май 

1 

04.05. – 

07.05.2021 

День Победы   Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

 

Беседа «День Победы». 

Рисование «День Победы» 

2 

11.05. – 

14.05.2021 

Мои права Обобщить знания ребёнка о своих правах. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных и 

психических процессов. 
 

Беседа «Мои права» 

 

3 

17.05. – 

22.05.2021 

Внимание, дорога! Закреплять знания ребёнка о правилах 

дорожного движения 
Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов.  
 

Беседа «Безопасное 
движение» 

Игра «найди дорожный 

знак», «4 лишний», 

«придумай и нарисуй». 

4 

24.05. – 

31.05.2021 

До свидания, 
детский сад! 

 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 
Учить планировать свою деятельность, 
развитие позиции  «Я будущий школьник» , 

развитие психологической готовности и 

мотивации учебной деятельности. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 
предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 
 

Беседа  
«До свидания, детский 

сад!». Игры и упражнения 
на школьную тематику. 

 

3.2.Циклограмма деятельности педагога-психолога на учебный год 

 

Направление 
психологической 

деятельности 

Формы и методы работы Срок исполнения 

1.Психодиагностическая 

работа 

Наблюдение за адаптационным 

периодом 

 

Изучение особенностей умственного 

развития детей раннего возраста по 

Сентябрь, по мере 
поступления 
 

Октябрь  
 



методике Е.А.Стребелевой 

Экспресс-диагностика психических 

процессов под редакцией 

Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко (старших и 

подготовительных к школе групп ) 

 

Индивидуальное психологическое 
обследование воспитанников с ОВЗ 

 

Социометрия в старших группах 

(исследование межличностных 

отношений и эмоционального 

благополучия) 
 

Ориентировочный тест школьной 

зрелости Керна-Йерасика 
 

Индивидуальные обследования детей 

по запросам родителей, педагогов 

 

Октябрь-ноябрь (начало 

года) 
Апрель-май (конец года) 
 

Сентябрь, январь, апрель 
 

Декабрь  
 

 

 

Февраль   
 

 

По мере поступления 
запросов 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

Работа с детьми с тяжёлой адаптацией 

(адаптационные игры) 

 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с 
воспитанниками, имеющих ОВЗ 

 

Работа с детьми по коррекции 

проблем поведения: 
- с тревожными детьми; 

- с агрессивными детьми; 

- с детьми, проявляющими качества 
гиперактивности 

 

Коррекционные занятия по развитию 

познавательных процессов детей 

подготовительных групп 

 

Индивидуальная коррекционная 
работа по запросам родителей, 

педагогов 

Сентябрь, по мере 
поступления 
 

Октябрь-апрель 
 

 

 

Декабрь-март 
 

 

 

 

 

 

Декабрь-март 
 

 

 

По итогам обследования и 

диагностики 

3. 

Психопрофилактическая 

и просветительская 

работа 

Наглядно-стеновая информация 
« Рекомендации психолога » 

Предоставление информации 

воспитателям 

Беседы с родителями воспитанников 
 

Беседы с родителями, имеющих детей 

с ОВЗ 

Информирование родителей об 

особенностях развития детей: 

- при адаптации в детском саду; 
- в психологической готовности к 

В течении года 
 

В течении года 
 

В течении года(по 

запросам) 

В течении года(по 

запросам) 

Сентябрь, ноябрь, май 

 

 

 



школьному обучению; 

- участие в родительских собраниях 

 

Психологическое сопровождение 
дошкольника при подготовке к 
школьному обучению 

 

 

 

В течении года 

4. Консультативная 

работа 

Консультации для педагогов по 

результатам психодиагностических 

обследований 

 

Консультации педагогов и родителей 

по вопросам адаптации детей к 
условиям детского сада 
 

Консультирование родителей по 

психологической готовности детей 

подготовительных групп к школьному 
обучению 

 

Консультирование педагогов по 

работе с детьми, имеющих ОВЗ 

 

Консультирование педагогов по 

работе с детьми: 

- агрессивными; 

- тревожными; 

- гиперактивными. 

Сентябрь, январь, апрель 
 

 

Сентябрь  
 

 

 

Декабрь-май 

 

 

 

 

Октябрь-май 

 

 

Декабрь-май 

5. Методическая работа  Разработка планов, программ работы 

для занятий с детьми, с педагогами, 

родителями 

 

Разработка индивидуальных программ 

развития для детей, имеющих ОВЗ 

 

Подготовка к выступлениям на 
педсоветах, методических 

объединениях, родительских 

собраниях, консилиумах 

 

Обработка и анализ диагностических 

данных и данных наблюдений 

 

Оформление текущей и отчётной 

документации 

 

Создание библиотеки методик 

В течение года 
 

 

 

В течение года 
 

 

В течение года 
 

 

 

В течение года 
 

 

В течение года 
 

 

В течение года 

6. Экспертная работа Участие в подготовке и проведении 

заседаний ПМПк. 
 

В течение года 
 

 

 



                              

    Организация коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми, 

имеющие ограниченные возможности здоровья (тяжелые нарушения речи, задержка 

психического развития) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №21 

г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области 

структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования "Детский сад №49"  
 

"Согласовано" 

Директор ГБОУСОШ № 21  

Исаева О.Г. ________________ 

 «_____»_________________2019 год 

  

 

Циклограмма оказания услуг по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса  



в ГБОУ СОШ № 21 СП «Детский сад № 49»  педагога-психолога  на 2020/2021 уч.год  

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели/направл

ения 

деятельности 

 

 

 

Диагностика 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Психопрофилактиче

ская работа 

(участие в 

режимных 

моментах) 

Психопросвещение 

 

Консультирование 

Аналитическая, 

учебно-методическая и 

организационная 

деятельность 

 

 

Учащ

иеся  

 

 

Педагоги 

 

 

Родители 

 

 

Учащ

иеся  

 

 

Педагоги 

 

 

Родители 

Понедельник 

8.00 — 16.00 

обед 

12.00 — 12.48       

8.00-8.30 

Сентябрь 
Январь 
Апрель 
11.10-12.00 

(по запросам) 

Индивидуальная 
8.00 — 8.25(1) 

10.10-10.40(3) 

10.40-11.10(4) 

Подгрупповая  
15.00-15.30 

 

8.25 — 8.35 

9.00 — 9.30 

9.30 — 9.50 

15.30 — 16.00 

- 13.00 — 14.30 - - - - 8.35 -9.00 

9.50-10.10 

12.48-13.00 

14.30- 15.00 

Вторник 

8.00 — 16.00 

обед 

12.00 – 12.48 

 

8.00-8.30 

Сентябрь 
Январь 
Апрель 
 

Индивидуальная 
8.00-8.30(2) 

8.30-8.40 

9.00-9.30 

9.30-9.55 

9.55-10.15 

10.20-10.50 

10.50-11.15 

11.15-11.30 

11.30-11.45 

15.10-15.25 

15.25-16.00 

- - - - - - 8.40-9.00 

11.45-12.00 

12.50-15.00 

15.00-15.10 

Среда 

8.00 — 16.00 

обед 

12.00 — 12.48 

8.00-8.30 

Сентябрь 
Январь 
Апрель 
 

 

Индивидуальная  
15.00-15.30(6) 

9.00-9.30 

9.30-9.50 

9.50-10.00 

10.30-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.30 

11.40-12.00 

- - - - 13.00 —15.00 8.10-9.00 8.00-8.10 

10.00-10.30 

11.30-11.40 

12.48-13.00 

15.30-16.00 

Четверг 

8.00 — 16.00 

обед 

12.00— 12.48 

8.00-8.30 

Сентябрь 
Январь 
Апрель 
 

 

 

Индивидуальная 
8.00 — 8.30 

10.50-11.20 

12.00-12.30 

Подгрупповая 
15.00 — 15.30(3,4) 

 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.40-10.10 

10.10.-10.30 

10.30-10.500 

11.20-11.40 

11.40-11.50 

11.50-12.00 

15.30-16.00 

- - - - - - 8.30-9.00 

9.20-9.40 

13.18.-15.00 
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        3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Перечень используемых программ, технологий, пособий. 

 

Перечень 
программ,  

технологий, 

пособий 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 
дошкольника при подготовке к школьному обучению 

2. Агапова И.А., М.А. Давыдова Веселая психогимнастика или как 
научить ребенка управлять самим собой. 

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 
4. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего 

дошкольного возраста. 
5. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ 

6. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 
детском саду. 
7. Бардиер Г. и др. Я хочу! 
8. Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного 

восприятия 
9. Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 
10. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика 
психического развития  и коррекция его неблагоприятных вариантов 
11. Голубина Чему научит клеточка 
12. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 
развивающие и адаптирующие игры. 

13. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

14. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Формирование психофункциональной 

готовности детей к обучению в школе 
15. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Система  медико-психолого-

педагогического сопровождения детей при адаптации к дошкольному 
учреждению 

16. Забрамная С. От диагностики к развитию 

17. Игровые технологии как условие формирования личности ребенка 
Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, 

упражнения, техники.  

18. Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционно-

развивающих материалов для работы с детьми от 4 лет. — М.: Генезис 
19. Люшер М. Цветовой тест 
20. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

21. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 
22. Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 
23. Пособие   «Методика экспресс-диагностика в детском саду» Павлова 
Н.Н, Руденко Л.Г. 

24. Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с 
повышенной тревожностью» 

25. Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодествия. 
26. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

27. Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

28. Рузина М  др. Страна пальчиковых игр 
29. Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка 
к началу школьного обучения 



30. Семаго Н.  др. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога 
31. Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию 

памяти, внимания, мышления и воображения. 
32. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии 

33. Экслайн В. Игровая терапия. 
 

Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ.  

1. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковер,  детские стульчики, 

развивающие экраны: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) конструктор (типа «Лего»); 

5) сюжетные кубики; 

6) небольшой набор строительного материала; 
7) куб форм (с прорезями); 

8) различные головоломки; 

9) «Умные шнуровки»; 

10) Зеркало;  

11) тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие»,  «Четвертый 

— лишний», «Логический поезд», и т. д.; 

10) маски с различным эмоциональным выражением; 

11) различные виды кукол: 

— перчаточные; 
— резиновые (с пищалками); 

— мягкие;  
— интерактивный кот; 
12) игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука;  

13) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

— деревья; 
— здания, дома; 
— мебель; 
— машинки; 

— посуда; 
— дикие животные; 
— домашние животные; 
— древние животные (динозавры); 

— солдатики; 

— самолеты, вертолеты, лодки; 

— драгоценности, клады; 

— пупсы, люди; 

— фантастические персонажи; 

— лопатка, совок, ведерко; 

— природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, шишки и т. д.); 

— оружие, бытовые приборы; 

— семья людей; 

14) емкости для песка;  
15) емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

17) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши); 



18) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса 
и моря, детские песенки и т. д.); 

19) мягкие подушки; 

20) сундучок с пуговицами; 

21) волшебные мешочки; 

22) счетные палочки; 

23) сюжетные картинки; 

24) домино. 

2. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным 

столом, стеллажами  для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                        Приложение 1 



 
 

 

 



 
                                                                                                  Приложение 2 



Методика исследования детей 6-7 лет, 

имеющих задержку психического развития 

После предварительной беседы и установления контакта с ребенком ему 

предлагают выполнить следующие задания. 

1. Познавательная деятельность 

Восприятие (цвет) 

Цель: оценка степени сформированности восприятия основных цветов 

спектра, соотносить их, находить одинаковые, знания названий цветов, 

умения работать по устной инструкции, способности назвать объекты 

окружающего мира, имеющие постоянный цветовой признак 

Оборудование: цветные кубики (2 набора, один для специалиста, другой 

для ребёнка) 

Процедура проведения. Процедура проведения делится на два этапа: 

первый этап: тренировочный. Оценивается второй этап. 

1 этап: перед ребенком раскладываются цветные кубики с основными 

цветами спектра (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, коричневый, 

оранжевый, бардовый, розовый, фиолетовый, бирюзовый, бежевый, второй 

набор находится перед специалистом. 

Инструкция: «Перед тобой лежат разноцветные кубики. Сейчас я буду 

показывать кубик и называть его цвет, а ты должен показать такой же кубик 

по цвету». 

2 этап: инструкция: «теперь я свои кубики уберу и буду тебе называть 

только цвета, не показывая их, а ты должен показать мне соответствующие 

кубики.» после этого, можно задать ребёнку вопросы в отношении цветовой 

гаммы и предметов окружающего мира. 

Критерии оценки: 

Ребёнок понимает разницу между цветами - 1 балл. 

Ребёнок различает 4 основных цвета. Может назвать правильно хотя бы 

один из цветов – 2 балла. 



Ребёнок соотносит и дифференцирует 4 основных цвета. Может выделить 

заданный цвет из множества цветов – 3 балла. 

Ребёнок умеет достаточно свободно различать и называть основные цвета 

и некоторые их оттенки – 4 балла. 

Восприятие (форма) 

Цель: оценка степени сформированности восприятия формы и 

пространственных отношений, способности производить анализ 

расположения фигур в пространстве. 

Оборудование: коробка форм, доска Сегена. 

Процедура проведения. Перед ребенком раскладываются фигуры-

вкладыши и ставится ящик с прорезями (доска Сегена, фигуры вынимают. 

Инструкция: «В этом домике живут фигуры. У каждой своя дверка. Найди 

дверку для каждой фигуры». 

Критерии оценки: 

Ребёнок не справляется с заданием даже с обучающей помощью, не 

понимает понятия «форма» - 1 балл. 

Ребёнок использует силу, положительного результата не всегда 

добивается; помощь использует не в полном объёме – 2 балла. 

Ребёнок понимает понятие «форма». При выполнении заданий использует 

силу, но обучается и добивается положительного результата – 3 балла. 

Ребёнок действует путём целенаправленных проб. Результат деятельности 

положительный. Ребёнок может различать и называть простые и сложные 

формы. Знает объёмные фигуры – 4 балла. 

Восприятие (величина) 

Цель: выявление понимания ребенком инструкции, сформированности 

понятия величины; оценка уровня развития наглядно-действенного 

мышления. 

Оборудование: набор предметов, имеющих различную величину 

Процедура проведения. Ребенку показывают предметы различной 

величины и просят показать самый маленький, самый большой и т. д. 



Критерии оценки: 

Ребёнок не справляется с заданием даже с обучающей помощью, не 

понимает понятия «величина» – 1 балл. 

Ребёнок выполняет задание с различными видами помощи, 

положительного результата не всегда добивается – 2 балла. 

Ребёнок обучается и добивается положительного результата. Может 

сравнивать предметы по величине – 3 балла. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задания. Легко соотносит предметы 

по величине - 4 балла. 

Целостное восприятие 

Цель: оценка сформированности наглядно-действенного мышления, 

степени овладения зрительным синтезом (объединением элементов в 

целостный образ). 

Оборудование: разрезные картинки (четыре части) 

Процедура проведения: перед ребенком выкладывают картинку, 

разрезанную на две части. Части раскладывают так, чтобы их надо было не 

просто сдвинуть вместе, а придать им нужное пространственное положение. 

Взрослый спрашивает: «Как ты дума-ешь, что нарисовано на этой картинке? 

Что получится, когда ты сложишь части вместе?» 

Критерии оценки: 

Ребёнок совершает беспорядочные действия с частями картинки. 

Результат не достигнут. Помощь не эффективна – 1 балл. 

Ребёнок совершает попытки выполнить задание, результат деятельности 

достигается при взаимодействии с педагогом – 2 балла. 

Ребёнок выполняет задание с направляющей помощью педагога. 

Результат деятельности достигнут – 3 балла. 

Ребёнок складывает картинки самостоятельно методом зрительного 

соотнесения – 4 балла. 

Оценка результатов 

Восприятие - оценивается суммой баллов: 



14 - 16 высокий уровень восприятия. 

8 - 13 средний уровень восприятия. 

1 - 7 низкий уровень восприятия. 

2. Память 

Слуховая память 

Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти. 

Процедура проведения: ребёнку читают 10 слов: год, дом, слон, мяч, 

мыло, соль, рука, пол, весна, сын. И предлагают воспроизвести их в любом 

порядке. 

Критерии оценки: 

Ребёнок запоминает и воспроизводит 1-2 слова после прочтения 

педагогом – 1 балл. 

Ребёнок запоминает и воспроизводит только 3-4 слова после однократного 

прочтения педагогом – 2 балла. 

Ребёнок запоминает и воспроизводит 5-6 слов после однократного 

прочтения педагогом – 3 балла. 

Ребёнок запоминает и воспроизводит 7-10 слов после однократного 

прочтения педагогом. Ребенок способен запомнить фразы, двустишия и 

воспроизвести их по требованию – 4 балла. 

Зрительная (образная) память 

Цель: оценка уровня развития непроизвольной памяти, понимания 

инструкции, внимания. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают лист с изображениями десяти 

предметов. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку, рассмотри и назови 

нарисованные предметы, постарайся их запомнить». Через некоторое время 

психолог убирает лист и предлагает ребенку вспомнить, что было 

изображено на нем. 

Критерии оценки: 

Ребёнок способен запомнить 1 картинку среди 10 – 1 балл. 



Ребёнок способен запомнить 2-3 картинки из 10 – 2 балла. 

Ребёнок способен запомнить 4-9 картинок из 10 – 3 балла. 

Ребенок запоминает все 10 картинок из 10 представленных – 4 балла. 

Оценка результатов 

Память - оценивается суммой баллов: 

7 - 8 высокий уровень памяти. 

4 - 6 средний уровень памяти. 

1 - 3 низкий уровень памяти. 

3. Внимание 

Внимание (устойчивость внимания) 

Цель: оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, объема 

внимания, а также целенаправленности деятельности и особенностей 

зрительного восприятия, выявление умения ребенка ориентироваться на 

образец, точно копировать его. 

Инструкция: «Перед тобой лист бумаги и карандаш. Нарисуй точно такую 

же картинку, какую ты видишь на этом листе (перед испытуемым кладется 

листок с «Домиком», Не торопись, будь внимателен, постарайся, чтобы твой 

рисунок был точно такой же, как этот, на образце. Если ты что-то не так 

нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем ничего нельзя (необходимо 

проследить, чтобы у испытуемого не было ластика, а надо поверх 

неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? 

Тогда приступай к работе». 

Критерии оценки 

Ребенок не способен к сосредоточению внимания на предмете, быстро 

отвлекается – 1 балл. 

Внимание недостаточно устойчивое, поверхностное – 2 балла. 

Внимание достаточно устойчивое. Ребенок способен к сосредоточению 

внимания на предмете – 3 балла. 

Внимание (концентрация внимания) 



Цель: оценка способности концентрировать внимание на предъявляемых 

объектах, наблюдательности. 

Оборудование: два одинаковых набора картинок 

Процедура проведения: перед ребенком выкладывают картинки. 

Аналогичный набор находится у психолога. Ребенку поочередно 

предъявляют картинки, предлагают найти такую же и сказать, что на ней 

изображено. 

Критерии оценки: 

Ребенок не способен к концентрации внимания – 1 балл 

Внимание поверхностное, низкая концентрация – 2 балла. 

Внимание достаточно стойкое. Ребенок способен к концентрации 

внимания – 3 балла. 

Внимание (переключаемость внимания) 

Цели: выявление способности устанавливать тождество, сходство и 

различие предметов на основе зрительного анализа; оценка степени развития 

наблюдательности, целенаправленности восприятия. 

Оборудование: таблица с тремя видами чередующихся предметов (5 рядов 

по семь предметов в каждом). 

Процедура проведения.  

Ребёнку предлагается просмотреть пять строчек с предметами и как 

можно быстрее зачеркнуть сначала один вид предметов, затем второй вид 

предметов и третий. 

Критерии оценки 

Переключаемость внимания затруднена – 1 балл. 

Замедленная переключаемость внимания – 2 балла. 

Ребенок легко переключает внимание с одного вида деятельности на 

другой – 3 балла. 

Оценка результатов 

Внимание - оценивается суммой баллов: 

10 -12 высокий уровень внимания. 



5 - 9 средний уровень внимания. 

1 - 4 низкий уровень внимания. 

4. Мышление 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, умения 

группировать картинки, подбирать обобщающие слова. 

Процедура проведения: Ребенку предлагают серию картинок: 

«Внимательно посмотри на картинки и скажи, какой из четырех предметов 

лишний. Почему?» 

Критерии оценки 

Ребёнок совершает попытки выполнить задание, устанавливает отличие 

конкретных предметов – 1 балл. 

Ребёнок может устанавливать сходства, выделять общие признаки, делает 

простейшие обобщения между предметами – 2 балла. 

Ребёнок устанавливает последовательность. При работе действует 

целенаправленно – 3 балла. 

Ребенок может устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи. Замечает свои ошибки и исправляет их – 4 балла. 

Оценка результатов: 

Мышление - оценивается суммой баллов: 

4 высокий уровень мышления. 

2 - 3 средний уровень мышления. 

1 низкий уровень мышления. 

5. Пространственно-временные представления 

Пространственные представления 

Цель: выявление уровня пространственных представлений 

Оборудование: картинки с изображением предметов и животных 

Процедура проведения: ребёнку показывают картинки с изображениями и 

задают вопросы: скажи, что находится с лева от тебя, что находится справа 

от тебя, вверху, внизу. Посмотри, здесь нарисована коробка и спички. 



Покажи, где спичка лежит справа, слева, на коробке, в коробке, сзади 

коробки и т. д. 

Критерии оценки: 

Ребенок не может самостоятельно ориентироваться в пространстве, не 

может правильно назвать направления (спереди, сзади, справа, слева) – 1 

балл. 

Ребёнок понимает пространственное расположение предметов и может 

назвать некоторые направления – 2 балла. 

Ребёнок может правильно обозначить словами пространственное 

положение объектов окружающего мира относительно себя – 3 балла. 

Ребенок ориентируется на листе бумаги, различает правую и левую руку, 

осуществляет перенос на другого. Легко и спокойно ориентируется в 

пространстве – 4 балла. 

Временные представления 

Цель: выявление уровня временных представлений 

Оборудование: набор картинки с изображением времён года, частей суток 

Процедура проведения: ребёнку показывают картинки с изображениями 

времён года и частей суток, задают соответствующие вопросы. 

Критерии оценки: 

Ребенок может самостоятельно ориентироваться во времени, но не может 

правильно назвать временные отрезки (части суток, времена года) – 1 балл. 

Ребёнок понимает временные отрезки (части суток, времена года, но 

путается в их правильном названии и последовательности – 2 балла. 

Ребёнок знает временные отрезки и может назвать части суток, времена 

года в правильной последовательности – 3 балла. 

Представления о частях суток, днях недели, временах года и их 

последовательности сформированы – 4 балла. 

Оценка результатов: 

Пространственно-временные представления - оценивается суммой баллов: 

7 -8 высокий уровень развития. 



4 - 6 средний уровень развития. 

1 - 3 низкий уровень развития. 

6. Психомоторное развитие 

Мелкая моторика 

Цель: выявление уровня мелкой моторики руки 

Оборудование: картинка с изображением машинки и дорожки, на конце 

которой находится домик, по которой едет машинка. Набор предметов 

различной величины. 

Процедура проведения: инструкция: 1 этап: «Ты водитель. Тебе надо 

проехать к этому домику. Ты поедешь вот так (на рисунке - образце психолог 

показывает, как надо «ехать по дорожке»). Карандаш должен все время 

двигаться по бумаге, иначе получится, что машина взлетела, как самолет. 

Поезжай аккуратно, чтобы машина не съехала с дороги». 2 этап – предлагают 

ребёнку брать предметы пальцами и поднимать над столом. 

Критерии оценки: 

Ребёнок не может делать пальцами захвата предметов, не может удержать 

достаточно легкий предмет. Движения затруднены. Не может провести 

линию по дорожке – 1 балл. 

Ребенок может захватывать крупные и лёгкие предметы. При выполнении 

заданий наблюдается моторная неловкость. Может пройти по дорожке с 

помощью специалиста – 2 балла. 

Хорошее состояние мелкой моторики: ребенок может пройти по дорожке, 

но с искревлением. Удерживает позу кисти руки – 3 балла. 

Ребёнок чётко выполняет задание, удерживает позу кисти руки – 4 балла. 

Общая координация движений 

Цель: выявление уровня координации движений 

Оборудование: мячик 

Процедура проведения: в игровой форме спуститься и подняться с 

ребёнком по лестнице. Поиграть с ним в мяч, предложить ему пройти на 

цыпочках, попрыгать как зайчик. 



 

 

Критерии оценки: 

Ребёнок может сохранять равновесие при ходьбе, может подниматься и 

спускаться по лестнице самостоятельно или с помощью – 1 балл. 

Ребенок может подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно, 

немного бегает, может поднять и развести руки, присесть – 2 балла. 

Ребенок может играть с мячом, подпрыгивать. Может пройти на цыпочках 

– 3 балла. 

Ребенок легко передвигается, бегает, прыгает, играет с мячом. Движения 

ребёнка чётко скоординированы – 4 балла. 

Оценка результатов: 

Моторика - оценивается суммой баллов: 

7 -8 высокий уровень развития. 

4 - 6 средний уровень развития. 

1 - 3 низкий уровень развития. 

 


