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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) 

разработана на основании Основной образовательной программы ДОУ и Адаптированной 

образовательной программы для детей ТНР и ОВЗ, составленными в соответствии с ФОП 

ДО и ФАОП ДО и реализуется в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР и ЗПР, имеющих протоколы ПМПК с соответствующим заключением. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (редакция от 29.12.2022 г.)

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (редакция от 

21.01.2019 г.)

 Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования» (изменения от 01.12.2022 г.)

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования"(Зарегистрирован 28.12.2022

№ 71847) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья"(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149)

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)

 Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе МО РФ»

 Распоряжение МП РФ от 28.12.2020 N Р-193 «Об утверждении методических 

рекомендаций по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях»

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование деятельности образовательного учреждения в работе с 

детьми от 5 до 7 лет (включительно), родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогами детского сада. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в МБДОУ 

предполагает: 

 повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных 

особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на 

первичность развития базовых познавательных процессов; 
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 принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого 

ребенка; 

 умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, перевозбуждении, 

потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников 

и спецификой МБДОУ. 
 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: методическое обеспечение всех участников образовательного процесса 

в вопросах осуществления психологического сопровождения развития детей с ТНР и ЗПР 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи программы: 
1) Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию. 

2) Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

3) Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирования у 

них предпосылок учебной деятельности. 

4) Оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих проблем. 
5) Обеспечить психологопедагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в опросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

6) Способствовать эмоциональному благополучию родителей и педагогов в процессе 

общения с ребенком. 

7) Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи педагога-психолога: 

 Создать систему психологического сопровождения реализации АООП ДО 

(осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации 

психических нарушений (своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ТНР и ЗПР; определять особые образовательные потребности детей с 

ТНР и ЗПР; определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, обеспечивая их 

эмоциональное благополучие); 

 обеспечивать формирование и достижение планируемых результатов 

освоения программы, подбирая, совершенствуя и систематизируя методы работы педагога-

психолога и учителя – логопеда в соответствии с программным содержанием; 

 осуществлять взаимосвязь с педагогическим коллективом при 
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взаимодействии с детьми; 

 подготавливать методические материалы по психологическому 

сопровождению реализации АООП ДОУ; 

 консультировать и поддерживать семью, с целью повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: 
коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 
содержания развития).  

2. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно- развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

3. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

4. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы: 

 

1. Развитие динамичности восприятия 
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В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации 
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций 
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

4. Концентрический принцип 
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя- 

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

 

1.3     Значимые для разработки программы характеристики.  

                            Психологические особенности развития детей с ТНР и ЗПР 

 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение,мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. В.Запорожец и др.) 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при 

нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с 

нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из 

них может соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, что 

зависит от выраженности локализации органической и функциональной недостаточности 

центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова) 

У ребѐнка с тяжелым недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при 

формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, 

своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. 

Мастюкова, 1976). 
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Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестьюречевого дефекта. 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышлениявлияют недостатки 

в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации.У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, освойствах предметов, возникают 

трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с 

тяжелыми нарушениямиречи (ТНР) характерна ригидность мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для  овладения мыслительными операциями, 

с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих нормально

 развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей ТНР по 

степени  сформированности логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических 

операций, соответствующий показателям детей снормальным речевым развитием; 

-   высокий уровень познавательной активности; 

-   целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

-   уровень сформированности логических операций ниже возрастнойнормы; 
-   речевая активность снижена, дети испытывают трудности приемасловесной инструкции; 

-   отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не  могут удержать словесный 

ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 
нарушена целенаправленная деятельность при выполнении каквербальных, так и 

невербальных заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 
- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 
Однако дети имеют потенциальные возможности для овладенияабстрактными 

понятиями, если со стороны логопеда им будет оказанапомощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 
- характерно недоразвитие логических операций, логическаядеятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствиемпланомерности; 

- познавательная активность низкая; 
- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 
Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивнойдеятельности воображения 

отстают от нормально развивающихсясверстников (В. П. Глухов, 1985): 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 
• детям требуется значительно больше времени для включения вработу, в 

процессе работы отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 
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Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило,односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметовлибо носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь,несформированность фразовой 

речи, многочисленные аграмматизмы и др.) всочетании с отставанием в развитии 

творческого воображения являютсясерьѐзным препятствия для словотворчества детей. 

        Внимание 
Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость,объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р. Е.Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить,что Р. Е. Левина выделяла нарушение 

внимания как одну из причинвозникновения общего недоразвития речи. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. 

Гаркуша, 1985). Данные нарушения выражаются в следующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 

падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, 

поиске способов и средств, в решении различных задач,ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и ихраспределение во времени качественно отличаются от 

нормы) ; 

3. Распределение внимания между речью и практическим действиемдля детей с 

ТНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий 

ипоследующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 

проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого 

развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на 

экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его 

реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для детей с ТНР 

преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по 

сторонам, осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания. 

        Память 
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей сТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания посравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно 

хуже, чем у детей без речевой патологии. 

        Восприятие 
Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным 

многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе 

причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного 

возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются: 
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1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложитьразрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек истроительного 

материала; характерным является неточное расположениедеталей в рисунке, либо фигуры 

в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметамиокружающего мира. При выполнении 

задачи «приравнивание к эталону»дошкольники часто используют элементарные формы 

ориентировки.Например, при выполнении заданий по моделирующему 

перцептивномудействию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнениизаданий (А. П. Воронова, 

1993) .Формирование представлений о ведущейруке, о частях лица, тела происходит 

позднее, чем у нормальноразвивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР удетей 

нарушено  формирование  пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе 

специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, 

отражающих пространственные отношения (под, над, около). Затрудняются в 

дифференциации понятий «справа» и «слева»,обозначающих местонахождение объекта. 
5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они 

с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, в назывании буквпечатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с 

этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

        Моторика 
В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности 

ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. 

«Морфологическое и функциональное формирование речевых областейсовершается под 

влиянием кинестетических импульсов от рук», 

«влияние проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в детском 

возрасте, пока идет формирование речевой моторной области». 

Для детей с общим  недоразвитием речи  характерно  некоторое отставание в 

развитии  двигательной  сферы: движения у них плохо координированы,

 снижены скорость и  четкость их  выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от 

нормально развивающихся  сверстников в воспроизведении двигательных 

  упражнений   и заданий  пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах 

моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической  моторики.     Страдает 

точность и полнота выполнения  движений. При сохранных непроизвольных 

движениях отмечается появление содружественных движений при 

попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 
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подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и 

органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдаетсяузость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствиеспособов изображения предметов и явлений, 

бедность приемов лепки иконструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже 

дети,владеющие элементарными техническими приемами, не проявляютдостаточной 

усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено икритическое отношение к 

чужой и своей работе. 

        Эмоционально-волевая сфера 
Повышенное внимание к эмоциональному развитию  дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом 

 возрасте – начала произвольности психических процессов и   психологической 

готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). Авторы исследований обращают 

внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР. В психическом 

облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е.М. Мастюкоав, 

Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, 

вследствие чего появляется негативноеотношение к речевому общению, инициативы в 

общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание 

словесных инструкций или невозможность высказать своѐ пожелание. Дети, как правило, 

неприбегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И.Белякова, Ю. Ф. 

Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . 

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуютосуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм. Данное утверждение во многом объясняетсвойственную, в отличие от детей с 

нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от 

окружающих, склонность кспонтанному поведению, повышенную обидчивость и 

ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не 

только процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на 

расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно 

не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 
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целенаправленной игровой деятельности. Таким образом, для детей с ТНР характерными 

являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 
• трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 

1980). 

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, 

важным будет являться комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного 

речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих 

коррекционных мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития. 

Поэтому неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип 

предупредительного подхода к детям дошкольного возраста,который включает в себя не 

только исправление первичного дефекта, но иобязательную подготовку детей к 

обучению в школе, т. е. усвоение элементов грамоты. 

 

1.3.2. Возрастные особенности детей 3 -4 лет 

Возраст от 3 до 4 лет. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. Игра 

становится ведущим видом деятельности в этом возрасте. Главной особенностью игры 

является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 
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ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 

лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. Вэтом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

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

четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: 8 малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Главным средством общения с 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, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 

1.3.3. Возрастные особенности детей 4 -5 лет 

       Возраст от 4 до 5 лет. Начинает складываться произвольное внимание. Начинает 

развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь 

становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 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 
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воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более 

устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по 9 правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 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. 

 

1.3.4. Возрастные особенности детей 5 -6 лет 

Возраст от 5 до 6 лет. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Начинается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. Ребёнок 5—6 

лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребёнка. 10 Возрастает способность ребёнка ориентироваться 

в пространстве. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
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вопросы и экспериментировать. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства. 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. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

1.3.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Возраст от 6 до 7 лет. Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Они свободно владеют обобщёнными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. К семи 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей. В возрасте 6—7 лет существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит 

от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 11 оно уже 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, 
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как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления 

всё более активно включается речь.  

1.4. Планируемые результаты программы 
Педагог-психолог осуществляет: 

  Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

  Психологическую диагностику личностных качеств. 

  Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Младший возраст (3-4 года):  

• развито сенсорное развитие; 

 • дети умеют играть; 

 • у детей развито пространственное представление; 

 • у детей активная речь;  

• умеют рисовать (желание рисовать, наличие замысла, правильно держат карандаш и т. 

д.);  

• поведение (развито взаимоотношение с взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

 • у детей развито слуховое восприятие (различают неречевые шумы); 

• зрительное восприятие (узнают черно-белое изображение);  

• развито пространственное представление (конструирование, употребляют простые 

предлоги); • развита мелкая моторика  

• развито мышление;  

• анализируют продуктивную деятельность-рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т.д.;  

• игра — уровень игры, преобладает вид общения; • социальные навыки — общаются 

со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

 • развито слуховое внимание;  

• зрительно-пространственный гнозис - узнают предметы, явления, их значения и 

смысл ;  

•зрительно-пространственный праксис - выполняют последовательные 12 комплексы 

движений и совершают целенаправленные действия по выработанному плану; 

 • развита общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развита графическая деятельность;  

• латеральные предпочтения;  

• развита мыслительная деятельность;  

• игровая деятельность; 

 • анализ продуктов деятельности;  

• преобладают коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
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 • развита зрительно-моторная координация;  

• ритмическое чувство;  

• переключение движений; 

 • определяют состав числа;  

• выделяют 4-го лишний, простые аналогии;  

• составляют сюжетный рассказ по серии картин; 

 • понимают логико-грамматические конструкции; 

 • устанавливают причинно-следственные связи;  

• ориентируются на листе бумаги.  

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения 

образовательной программы (к концу дошкольного возраста): 

- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно- волевые 

качества; 

- ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

-             ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

- ребёнок результативно  выполняет  физические  упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на 

местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 
- ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться 

и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 
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конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 
- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- -         ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет 

интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их 

поведения, оценивает поступки литературных героев; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 
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знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- -       ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 

реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает 

разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

 

Таким образом в результате реализации Программы ребенок с ТНР и ЗПР: 

 имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития; 

 обладает продуктивным и более устойчивым вниманием; 

 развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное илогическое 

мышление, мелкая моторика рук; 

 владеет диалогической и монологической формами речи,

 умеет задаватьвопросы и грамотно отвечает на них; 

 инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог;он 

социально адаптирован к жизни в обществе; 

 владеет культурно – гигиеническими навыками, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; 

 эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких

 людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,  

 музыкальные и художественные произведения, мир природы; 
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 использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью, умеет договариваться; 

 умеет планировать свои действия, направленные на достижениеконкретной 

цели; 

 способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту; 

 имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности,семье 

и распределении семейных обязанностей, обществе, государстве,мире и природе; 

 владеет предпосылками учебной деятельности; 

 сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

   

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание форм психологического сопровождения АООП  ДОУ 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

Периодичность групповых занятий с детьми группы компенсирующей 

направленности – 1 раз в неделю, индивидуальных – по расписанию (не реже 2 раз в 

неделю не более 15 минут), по индивидуальному образовательному маршруту по 1 разу в 

неделю. 

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а 

также по тетради взаимосвязи. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по 

запросам, по плану (для детей с индивидуальным маршрутом образования по 

рекомендациям ПМПК). 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости 

от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности. 

 

2.2.   Диагностика 

 

Диагностическое направление в группе детей с ТНР осуществляется с разрешения 

законных представителей ребенка. 

 

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических 

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

 

Задачи диагностики: 
  - проводить психологическую диагностику, в том числе используя ИКТ; 
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-  проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей; 

-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

В начале учебного года (сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических 

процессов и в конце года (май) – с целью определения достигнутых результатов и 

дальнейшего пути развития у детей 5-6 лет и уровня школьной зрелости у детей 6-7 лет. 

Диагностический инструментарий для детей 5-7 лет. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. 

Комис. — М. :Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

 Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс- диагностики 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: 

Генезис, 2008 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» (Е. А.  Стребелева, Г. А. Мишина, 

Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: 

Просвещение, 2004. 
 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: 

Айрис-пресс,2010. 

 Проективные диагностические методики («Кактус», «Рисунок семьи», 

«Кинетический рисунок человека», «Дом, дерево,человек») 
 Диагностический пакет «Диагностика психологической готовности к 

школе» (принятый педагогами-психологами ДОУ г. Липецка). 

 

Диагностический инструментарий. 

 Диагностические методики, используемые при обследовании детей 

Параметры Направленность Диагностические 

методики 

Развитие перцептивных 

действий 

Овладение сенсорными 

эталонами. 

Сформированность 

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши», 

«Пирамидка», 

«Мисочки», 
«Конструирование по 

образцу», «Включение в 

ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное 

моделирование» 
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Ориентирование в 

предметных действиях 

Наглядно- 

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки» 

«Пирамидка», 
«Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма 
мыслительной 

деятельности .  

Овладение зрительным 

синтезом 
Развитие ориентировочных 
действий. 

Наглядно-образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 
«Перцептивное  
моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 
«Недостающие детали» 

Действия обобщения и 

классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма 

мыслительной деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по 

заданному принципу» 

«Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 
«Пиктограмма» 
«Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в 

речевой форме. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Развитие последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно- 

логическое 

мышление 

«Дополнение фраз» 
«Последовательность 

картинок» 

Развитие связанного 

рассказывания 

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по 

картинкам» 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность игровых 

действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание 

роли 

Игра в контексте 
мышления и 

воображения 

«Свободная игра» 
Наблюдение 

Образная и вербальная 

креативность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преобладающий тип 

внимания 
Объем и устойчивость 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные 
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2.3.  

2.4.  

2.5.  

2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Психологическое консультирование 

 

       Психологическое консультирование - оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. 

Задачи консультирования: 
1) разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

2) консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

3)  консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребенком 

       Психологические консультации проводятся со всеми участниками образовательного 

процесса. Предметом обсуждения служат результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. Психологическое 

консультирование ведется в отдельном кабинете индивидуально с соблюдением принципа 

конфиденциальности. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

предпочтения 
Взаимоотношения в семье 
Формы и средства общения 

Творческое 

воображение 

«Дорисовывание фигур» 

«Рисунок 
несуществующего 

животного» 

«Три желания» 
«Назови картинку» 

«Что может быть 

одновременно» 
«На что похоже» 

Самооценка и уровень 

притязаний 

Личностные черты и качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и 
импрессивные) 

Механическое запоминание 

Опосредованное 
запоминание 

Беглость, гибкость, 
оригинальность 

Овладение координацией 

движений. 

Общая двигательная 

активность 

Зрительно-моторная 

координация 

Ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 
Наблюдение и тесты на 

моторику. 
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выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине педагог-психолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно решить трудности 

ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

- ориентация родителей, педагогов в проблеме

 возрастных индивидуальных особенностей психического развития

 ребенка; 

- своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам; 

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ОНР, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей образования  и общения для педагогов и родителей; 

- составление рекомендаций по воспитанию, развитию детей в семье; 

- коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультативная работа в дошкольном учреждении включает в себя также 

консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации учреждения при 

составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных 

особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в дошкольном учреждении. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования 

- «Профилактика социальнойдезадаптацииу детей с ОНР» 

- «Детские страхи» 

- «Агрессивность» 

- «Психологическое неблагополучие» 

- «Непослушание» 

- «Кризис 7-ми лет» 

- «Тревожность» 

- «Недостаточное развитие мелкой моторики» 

- «Низкий уровень развития познавательных процессов» 

- «Нарушения в сфере общения» 

- «Застенчивость» 

- «Нестабильность эмоционального состояния» 

- «Гиперактивность» 
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- «Психологические проблемы детей с ОНР» 

- «Психологическая поддержка семьи» 

- «Роль игры в подготовке к школе» 

- «Психологическая готовность к школе» 
 

2.4.  Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами, 

реализующими АООП ДОУ 

1. С руководителем ДОУ 

Участвует в обсуждении актуальных       направлений    работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач, в рамках 

реализации АООП ДОУ. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

работы с детьми, посещающими логопедическую группу. Предоставляет отчетную 

документацию. 

2. С воспитателями 
Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

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) 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

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. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режимажизнедеятельности детей). 
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Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

С учителем-логопедом 
 Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

 Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 
занятиях логопеда. 

Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью 

выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 
    Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

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

специалистами. 

    Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 
 

2.5. Профилактика и просвещение 

 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных 

нарушений развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психопрофилактики: 
- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей с 

ТНР и ЗПР; 

-осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения 

социальной дезадаптации через комплексные программы; 

-разрабатывать методические рекомендации для воспитателей по лексическим темам, 

направленных на предупреждение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой 

сферах развития детей; 

-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в группе компенсирующей 

напрвленности, а также через комплекс методических рекомендаций для воспитателей и 

родителей. 
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Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

  Задачи психопросвещения: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 контролю за соблюдением психологических условий 

общения и развития детей в образовательных учреждениях и 

семье; 

 обеспечением грамотного, психологического развития и 

формирования личности детей на данном возрастном этапе; 
 предупреждению возможных осложнений в психологическом 

развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной 

социализации; 

 своевременному предупреждению возможных 

нарушений психосоматического и психического 

здоровья детей. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения 

отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и педагогов с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и т.д.. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально- коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

по запросам родителей и педагогов, так и по инициативе педагога-психолога.      

Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для 

родителей это темы, связанные с готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые 

компьютерные приставки).  Для педагогов – реализация АООП ДОУ, систематика и 

отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская одаренность). 

Данная тематика обусловливается анализом наиболее часто встречающихся  запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 
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мини-тестов и анкет. 

        Примерный перечень психологического просвещения педагогов и родителей. 

                                                Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Родители Педагоги 

«Индивидуальность ребенка. Как ее 

учитывать в домашних условиях?» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у старших дошкольников» 

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми. Вопросы 

социализации. Решая задачи ФГОС ДО» 

«Детский рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 

поведения у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Тревожный 

ребенок»,«Гиперактивный ребенок» 

«Как развивать навыки коммуникации у детей с 

ТНР» 

«Особенный ребенок. Как ему помочь 

дома?» 

«Развитие познаний активности у детей 

дошкольного возраст. Соответствуем ФГОС 

ДО» 

«Как занять ребенка дома с пользой 

для его развития» 

«Развитие абстрактно-логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Родительские директивы» «Учимся общаться с детьми с ТНР» 

Серия «Что делать, если…» «Сказки как источник творчества детей» 

Старший возраст (дети 6-7 лет) 

 

2.6. Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Коррекционная работа направлена на коррекцию нарушений развития различных 

категорий детей и оказание им помощи в усвоении образовательной программы по 

результатам диагностического обследования и заключений ПМПк. 

Родители Педагоги 

«Развиваем пальчики 

речь» 

– улучшаем «Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы 

дошкольного учреждения» 

«Психологическая 

ребенка к школе» 

 готовность «Система работы воспитателя детьми, 

имеющими отклонения поведении» 

с 

в 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

у 

«Кризис семи лет» «Скоро в школу» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – 

опасность для его будующего» 

«Десять заповедей для родителей 

будущих первоклассников» 

«Приобщите 

взрослых» 

ребенка к миру 

«Социализация. 

семейного воспитания» 

Возможности «Партнерство с родителями 

воспитанников» 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками организуется при согласии 

родителей (законных представителей). 

Цель коррекционно-развивающей работы– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

В группе реализуется комплексная программа с 3-ей недели сентября  по 2 

неделю мая. 

Результатом реализации программы является развитие у детей: 
 

-наблюдательности и коммуникативных способностей; 

-произвольного внимания; 

-зрительной, слухоречевой памяти; 

-тонкой и грубой моторики; 
-активизации воображения; 

-способности логически мыслить; 

-пространственных представлений; 
-способности адекватно оценивать свою работу. 

 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (ФОП ДО) педагогом-психологом оказывается адресная психологическая 

помощь следующим целевым группам: 
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Одаренные дети Определение вида одаренности, интеллектуальных и 

личностных  особенностей детей, прогноз    возможных проблем и 

потенциала развития;  

вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними

 отношени сотрудничества как обязательного  условия поддержки и 

развития одаренного ребенка; 

 Создание атмосферы доброжелательности,  заботы  и  уважения по 

отношению к  ребенку, обстановки,  формирующей  у  ребенка чувство

 собственной значимости, поощряющейт проявление его 

индивидуальности; 

Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

Формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

Организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды 

в условиях ДОУ, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности. 

Частоболеющие 

дети 

Создание условий для успешной социализации, 

оптимизации межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Коррекция/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов. 

 Снижение тревожности. 

Помощь в разрешении поведенческих проблем. 

Дети билингва, 

дети мигрантов 

Развитие   коммуникативных    навыков,    формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям 

и желаниям; 

Формирование уверенного поведения и социальной успешности; коррекцию 

деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

Создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку. 

Дети с ОВЗ Предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития средствами 

коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

Формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием 

ассистивных технологий. 

 Направления психологической коррекционно- развивающей 

деятельности согласно Заключению ПМПК. 

Дети и семьи в ТЖС Совершенствование умений,   навыков,   способностей, 

позволяющих ребёнку идентифицировать свои мысли, чувства, поведение 

для установления доверительных отношений с другими. 

Способствование отреагированию негативных переживаний, связанных с 

травмой. 

Актуализация внутренних ресурсов самого ребёнка, помогающих 

перерабатывать травматические переживания и снизить риски, связанных с 

развитием посттравматической симптоматики 
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Дети и семьи в СОП Сопровождение        процесса         развития         ребёнка 

(профилактика и коррекция отклонений в развитии ребёнка); 

-Проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на стабилизацию или налаживание детско- 

родительских отношений. 

Дети группы 

риска 

Коррекция /развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сферы; 

Помощь в решение поведенческих проблем; 

Формирование адекватных, социально-приемлемых 

способов поведения; 

Развитие рефлексивных способностей; 

Совершенствование способов саморегуляции. 

 

Включение ребенка из любой целевой группы в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основе заключения ПМПк по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога/родителей (законных представителей). 

Предлагаемая программа состоит из коррекционно-развивающих занятий, 

составленных с учетом индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

По форме организации все игры и упражнения можно разделить на: 

- групповые 
- индивидуальные 

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных процессов, 

мотивации уделять внимание формированию социально-психологической зрелости; 

развивать навыки общения, совместной деятельности и т.д. 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую связь. Занятия 

строятся на понятном детям материале. Структура занятий: разминка, упражнения по 

теме, работа в тетради, подвижная игра, рефлексия. 

  

Для формирования положительного отношения к школе в программе используются 

следующие упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на букву». 

Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни точно», 

«Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные квадратики», «Продолжи 

ряд», «Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и др. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой моторики: 

«Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях», упражнения на межполушарное 

развитие. Как известно речь, рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в 

этой цепочке неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления, либо речи. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социальной ситуации, 

детского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться в изменяющихся условиях 

без потерь для своего психологического здоровья. Для развития умения детей 

конструктивно общаться, налаживать дружеские взаимоотношения, в программе 

используются следующие упражнения: «Поменяйтесь местами все, кто…», 

«Совушка - сова», «Путаница», «Ручеек». 
Занятия проводятся с группой детей (3-5детей). Продолжительность занятия 25 - 30 

минут. 
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Периодичность групповой ОД с детьми подготовительной группы – 1 раз в неделю, 

индивидуальных – по расписанию (не реже 1 раза в неделю не блее 15 минут). 

Продолжительность групповой ОД 30 минут для детей 6-7 лет. 

Групповая ОД проходят по «Программе психолого – педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет» « Цветик - семицветик» автор Н.Ю.Куражева 

 

Цель программы:  

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Каждая ОД содержит в себе следующие этапы: 

 

Организационный этап. 

Создание эмоционального настроя в группе. 

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

Мотивационный этап. 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей. 

Обработка полученных навыков на практике. 

Рефлексивный этап. 

Обобщение полученных знаний. 

Подведение итогов занятия. 

 



32 
 

Календарно-тематическое планирование 

по «Программе психолого – педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет» « Цветик - семицветик» автор Н.Ю.Куражева 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Диагностика Диагностика Занятие №1 

«Знакомство» 

Цель: Познакомить 

детей друг сдругом, 

сплотить группу. 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

. Занятие №2  

«Наша группа» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей друг 

сдругом, сплотить 

группу. Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать 

доверительные 

отношения. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие №3  

«Правила 

поведения на 

занятиях» 

Цель: .Познакомить детей с 

правилами поведения 

группе. 
Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать внимание, 

память, наглядно-образное 

и словесно-логическое 

мышление. 
Развивать мелкую и общую 

моторику. 
.Снятие 

эмоционального и 

телесного напряжения. 

Занятие №4  

«Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

Цель:  

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 
Развивать невербальное и 

вербальное общение. 
Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Занятие №5 

« Радость. 

Грусть.» 

 Цель:  Познакомить 

детей с чувством радости, 

грусти. 
Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 
Формирование навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок.  
Учить детей 

выражать чувство 

радости в рисунке. 

Занятие №6  

« Гнев» 

Цель:   Познакомить 

детей с чувством гнева. 
Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

через мимику, 

пантомимику, 

интонацию. 
Формирование навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершённое действие 

или поступок.  
Учить детей выражать 

чувство гнева в 

рисунке.Учить детей 

выражать чувство гнева 

в рисунке. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие № 7 

« Удивление» 

 Цель:  Познакомить детей 

с чувством удивления. 
Обучить различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 
Формировать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. 
Учить детей 

выражать 

чувство 

удивления на 

рисунке. 

Занятие №8  

« Испуг» 

Цель:  Познакомить детей с 

эмоцией испуг. 
Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям.  

Развивать умение 

справляться с чувством 

страха. 
Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

Занятие №9 

« Спокойствие» 

 Цель:  Познакомить 

детей с чувством 

спокойствия. 
 Обучение различению 

эмоционального    

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, 
пантомимику, 

интонацию. 
 Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершённое действие 

или поступок. 

Занятие №10  

« Словарик 

эмоций» 

Цель:  Закрепление и 

обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, 

гнева, удивления, испуга, 

спокойствия. 
 Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого человека. 
 Обогащение и 

активизация словаря 

детей за счёт слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, 

их оттенки. 

Д 

Е 

К 

Занятие №11 

« Мое счастье» 

Цель:  Формировать 

представление о счастье.  

Воспитывать  чуткое, 

Занятие №12 

« Страна 

Вообразилия» 

Цель:  Развивать фантазию 

и воображение при 

Занятие №13 

« Мои друзья сказки» 

Цель:  Развивать 

воображение, память, 

пантомимическую и 

Занятие №14  

 

Промежуточная 

диагностика 
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А 

Б 

Р 

Ь 

бережное, осторожное 

отношение к значению 

слова «счастье», к 

окружающему миру, к 

близким людям. 

сравнительном восприятии 

музыкальных и 

поэтических произведений.  

Развивать невербальное и 

вербальное общение.  

Формировать интерес к 

творческим играм. 

речевую 

выразительность. 
Закрепить знание 

содержания сказок. 
Развивать творческое 

мышление. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Занятие №15  

 

Промежуточная 

диагностика 

Занятие №16 

«Учимся доброте» 

 Цель: развивать 

социальную 

компетентность, 

понимания силы добра в 

отношениях с людьми.  

Стабилизировать 

психические процессы, 

учиться снимать 

напряжение. Развивать 

креативное мышление. 

Занятие №17 

«Этикет – 

общения 

секрет»  

Цель: Формировать 

положительное 

отношение к содержанию 

занятия. 
Познакомить с 

правилами личной 

гигиены. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

Занятие №18  

 «Этикет на все случаи 

жизни» 

Цель: Формировать 

положительное 

отношение к содержанию 

занятия. Познакомить 

детей с общественным 

этикетом. 

Познакомить детей со 

столовым этикетом.  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие №19  

«Мечты сбываются» 

Цель: Формировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

Развивать стремление 

мечтать. Формировать 

представления о мечте, как 

о побудителе воли к 

действию.Раскрытие 

индивидуальности каждого 

ребенка. 

Занятие №20  

«Я учусь владеть 

собой» 

Цель: Формировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

Формировать 

конструктивные формы 

поведения и 

эмоционального 

реагированияна 

конфликтную ситуацию. 

Развивать невербальное 

и вербальное общение. 

Занятие №21 

«Мое психологическое 

здоровье» 

Цель: 

Познакомить 

детей с понятием 

«психологическое 

здоровье» и его 

составляющим. 

Обучать навыкам 

взаимодействия и 

сотрудничества.Ф

ормировать 

чувство 

сплоченности 

коллектива. 

Занятие №22 

«Защитники отечества» 

Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный климат 

в группе. Уточнить 

знания детей о 

празднике День 

Защитника Отечества. 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие №23 

 «Волшебные 

средства 

понимания» 

Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный климат в 

группе. Познакомить 

детей с волшебными 

средствами понимания. 

Занятие № 24 

«Мамины помощники» 

Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный климат в 

группе. Уточнить знания 

детей о празднике 8ммарта. 

Занятие №25 

«Я и моя семья» 

 Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный климат в 

группе. Формировать 

позитивное отношение 

детей к членам своей 

семьи.  

Занятие №26 

«Я и мои друзья»  

Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный климат 

в группе. Формировать 

позитивное отношение 

детей ксвоим друзьям. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Занятие №27 

«Я и моё имя» 

Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный климат 

в группе. Формировать 

позитивное отношение 

детей к своему имени. 

Занятие №28 

«Кто такой «Я»? 

Черты характера» 

 Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный 

климат в группе. 

Уточнить знания 

детей о чертах 

своего характера. 

Занятие №29 

«Я особенный» 

Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный климат в 

группе. Формировать 

позитивное отношение 

детей к самому себе. 

Занятие №30 

«Волшебные 

средства 

понимания» 

Цель: Создавать 

эмоционально 

благоприятный климат в 

группе. Познакомить 

детей с волшебными 

средствами понимания. 

М 

А 

Й 

Занятие №31  

«Я учусь владеть 

собой» 

Цель: Формировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

Формировать 

конструктивные формы 

Занятие №32  

« Мое счастье» 

Цель:  Формировать 

представление о счастье.  

Воспитывать  чуткое, 

бережное, осторожное 

отношение к значению 

слова «счастье», к 

окружающему миру, к 

 

 Итоговая диагностика. 

 

  Итоговая диагностика. 
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поведения и 

эмоционального 

реагированияна 

конфликтную ситуацию. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

близким людям. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по «Программе психолого – педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будующих первоклассников»                                               

« Цветик - семицветик» автор Н.Ю.Куражева 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Диагностика Диагностика Занятие №1 

«Создание 

Лесной школы» 

Цель: Знакомство детей 

друг с другом. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

Снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

Создание эмоционально 

положительного 

климата в группе. 

Занятие №2 

«Букет для 

учителя» 

 Цель: Развитие 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие №3 

«Смешные страхи» 

 Цель: Сплочение 

группы, развитие 

умения выступать 

публично. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

снятие телесного и 

эмоционального 

напряжения. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие внимания, 

памяти, воображения 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Занятие №4 

«Игры в школе» 

 Цель: Развитие 

коммуникативных навыков 

Развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

Развитие умение выступать 

публично. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

Занятие № 5 

«Школьные правила» 

Цель: Развитие навыков 

культурного общения. 

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов. 

Занятие №6 

«Собирание портфеля» 

 Цель:  Развитие 

зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Занятие №7  

«Белочкин сон» 

Цель: Развитие 

эмоциональной сферы 

Развитие коммуникативной 

сферы. 

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

Занятие №8  

«Госпожа 

Аккуратность» 

Цель: Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

Занятие №9  

«Жадность» 

Цель: Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления 

Занятие №10  

«Волшебное яблоко» 

Цель: Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

Развитие эмоциональной 

сферы 
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мышления 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

памяти, мышления 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие внимания, 

мышления 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Занятие №11  

«Подарки в день 

рождения» 

Цель: Формировать 

представления о 

нравственных нормах 

отношений с 

окружающими. 

Познакомить со сказкой 

«Подарки в день 

рождения» 

Занятие №12  

«Домашнее задание» 

Цель: Формировать 

правильное отношение 

детей к урокам, 

знаниям.познакомить 

детей со сказкой 

«Домашнее задание» 

Занятие №13  

«Школьные оченки» 

Цель: Формировать 

правильное отношение 

детей к урокам, знаниям, 

оценкам. Познакомить 

детей со сказкой 

«Школьные оценки» 

Промежуточная 

диагностика 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Промежуточная 

диагностика 

Занятие №14 

«Ленивец»  

Цель: Формировать 

правильное отношение 

детей к урокам, 

знаниям.познакомить детей 

со сказкой «Ленивец» 

Занятие №15 

«Подсказка» 

Цель: Формировать 

правильное отношение 

детей к урокам, 

знаниям.познакомить 

детей со сказкой 

«Подсказка» 

Занятие №16 

«Обманчивый отдых» 

 Цель: Формировать 

бережное отношение к 

своему здоровью 

Познакомить детей со 

сказкой «Обманчивый 

отдых» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Занятие №17 

«Прививка» 

 Цель: Формировать 

бережное отношение к 

своему здоровью 

Познакомить детей со 

сказкой «Прививка» 

Занятие №18 

«Больной друг» 

 Цель: Формировать 

представления о 

нравственных нормах 

отношений с 

окружающими. 

Познакомить детей со 

сказкой «Больной друг» 

Занятие №19 

«Ябеда» 

 Цель: Формировать 

представления о 

школьных конфликтах 

и путях их разрешения. 

Познакомить детей со 

сказкой «Ябеда» 

Занятие №20 

«Шапка – невидимка» 

 Цель Формировать 

представления о 

школьных 

конфликтах и путях 

их разрешения. 

Познакомить детей со 

сказкой «Шапка - 

невидимка» 

М 

А 

Р 

Т 

Занятие №21 

«Задача для Лисенка» 

 Цель: Формировать 

представления о 

нравственных нормах 

отношений с 

окружающими. 

Познакомить детей со 

сказкой «Задача для 

Лисенка» 

Занятие №22 

«Спорщик» 

 Цель: Формировать 

представления о 

школьных конфликтах и 

путях их разрешения. 

Познакомить детей со 

сказкой «Спорщик» 

Занятие №23    

«Обида» 

Цель: Формировать 

представления о 

нравственных нормах 

отношений с 

окружающими. 

Познакомить детей со 

сказкой «Обида» 

Занятие №24 

«Хвосты» 

 Цель: Формировать 

представления о 

школьных конфликтах 

и путях их разрешения. 

Познакомить детей со 

сказкой «Хвосты» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Занятие №25 

«Драки» 

 Цель: Формировать 

представления о 

школьных конфликтах 

и путях их 

разрешения. 

Познакомить детей со 

сказкой «Драки» 

Занятие №26  

«Грубые слова» 

Цель: Формировать 

представления о 

нравственных 

нормах отношений с 

окружающими. 

Познакомить детей 

со сказкой «Грубые 

слова» 

Занятие №27 

«Дружная страна» 

 Цель: Формировать 

представления о 

школьных конфликтах и 

путях их разрешения. 

Познакомить детей со 

сказкой «Дружная 

страна» 

Занятие №28 

«В гостях у сказки» 

 Цель: Формировать 

представления о 

нравственных нормах 

отношений с 

окружающими. 

Познакомить детей со 

сказкой «В гостях у 

сказки» 

М 

А 

Й 

Занятие №29 

«До свидания, лесная 

школа» 

 Цель: Создание 

эмоционально 

положительного климата в 

группе. Формировать 

позитивное эмоциональное 

отношение к содержанию 

занятия. 

Занятие №30 

«До свидания, лесная 

школа» 

 Цель: Создание 

эмоционально 

положительного климата в 

группе. Формировать 

позитивное эмоциональное 

отношение к содержанию 

занятия. 

 Итоговая диагностика.  Итоговая диагностика. 
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III    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения 

ДОУ. 
 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

 Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей и 

педагогов, проведение 

родительских встреч, 

семинаров- практикумов и 

профилактических 

мероприятий для педагогов, 

детей и родителей. 

 Проведение индивидуальных и 
групповых мероприятий с 

дошкольниками: 

 (диагностирование, 

коррекционные и развивающие 

занятия). 

 Реализация организационно- 

планирующей функции. 

 Рабочая зона педагога-психолога 

 Рабочий стол 

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий. 

 Материалы консультаций 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

 Магнитная доска 

 Рабочие столы для проведения занятий с детьми 

 (диагностического и коррекционно- 

развивающего направления) 

 Инвентарь и материалы для развития и 
коррекции психических процессов и мелкой 

моторики руки. 

 Головоломки, мозаики, настольные игры. 

 Развивающие игры и обучающие пособия 

 Зона релаксации 

 Подушки, ковер 

 Коврик для снятия мышечного напряжения 

 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

 

 

3.2. Огранизационно-методическая работа 
 

Вид работы. Цель работы. 
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Методический день: посещение мероприятий на базе МБУ ДО 
«ЦДО №1», участие в «Неделях здоровья» на базе других ДОУ, 

круглых столах, мастер-классах, творческих мастерских, вы- 

ступления на семинарах, МО, конференциях. Самообразование, 

знакомство с различной психологической литературой, созда- 

ние и разработка буклетов и информации для родителей и пе- 
дагогов, создание методических пособий для занятий с детьми. 

Повышение психологиче- 

ской ориентированности в 

частных вопросах и мето- 

диках. 

Изготовление рабочего стимульного материала; 
оформление кабинета психолога. 

Улучшение материальной 
базы для работы. 

Психолого– педагогический консилиум (ППк). Анализ и 

оформление результатов диагностико-коррекционной работы 

совместно с педагогами, учителем-логопедом, старшим воспи- 

тателем. 

Работа по выявлению 

контингента воспитанни- 

ков, требующих психоло- 

гической помощи и кор- 
рекции. 

Работа с новинками психологической и методической литера- 

туры 

Подготовка к семинарам, 

педсоветам, разработка 
планов занятий. 

Работа с документацией, заполнение журналов. 

Обработка, анализ и обобщение результатов диагностики. 

Оформление рекомендаций. Подготовка к проведениям занятий. Подготовка к 

индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками образо- 

вательного процесса. 

 

3.3. Режим дня 
 

Правильный режим – это рациональное и четкое чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Режим дня включает следующие элементы: 
 Продолжительность и кратность сна; 

 Время пребывания на воздухе в течение дня (прогулка); 

 Образовательная деятельность; 
 Игровая деятельность и самостоятельная деятельность; 

 Режим питания (интервалы между приѐмами пищи и 

кратность питания). Режим дня разработан с учетом следующих 

принципов: 

 Соблюдение режима дня в Детском саду в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

 Соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 
 Наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной 

деятельности) деятельности ребенка. 

Сон 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во вре- мя сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

Прогулка 
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В детском саду организуются ежедневные прогулки в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогул- ки сокращается. Прогулки организовываются два раза в день: 

в первую половину дня и во вто- рую - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прогулка состоит из частей: наблюдение, трудовая деятельность, словесные и подвижные 

игры, индивидуальная работа по развитию физических умений детей, самостоятельные 

творческие игры. 
Самостоятельная игровая деятельность 
Игровая деятельность и отдых по собственному выбору способствуют формированию 

у детей положительных эмоций, индивидуальных склонностей и развитию творческих 

способностей. Поэтому детям даѐтся время для свободных занятий по собственному 

выбору (чтение литера- туры, занятие творчеством, спортом и т.д.). На самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (включительно) (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме отводится не менее 3-4 часов: в утренние часы до 

завтрака, во время прогулок, после дневного сна. 

Режим питания 

Режим питания – это строгое соблюдение времени приѐмов пищи и интервалов между 

ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приѐмов пищи, правильное 

распреде- ление количества и качества пищи по приѐмам. 

 

Организация образовательного процесса 

В учреждении продолжительность организованной образовательной деятельности, их 

количе- ство, время организации, учѐт работоспособности детей в течение недели 

определяются воз- растом ребенка. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой пло- щадке во время прогулки. 
Продолжительность ОД для детей: 
5-6 лет - не более 25 минут;  

6-7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  для детей 5-6 лет - 75 

минут, для детей 6-7 лет – 90 минут. В середине времени, отведенного на ОД 

статистического характера, проводят физкультурные минутки или динамические паузы. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Один раз в неделю круглогодично организовывается ОД по физическому развитию на 

открытом воздухе. Еѐ проводят в виде подвижных игр, спортивных упражнений. 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25- 30 

минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики переутомления проводятся физкультурная, музыкальная деятельность. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контин- гента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. В работе с детьми дошкольного возраста используются 

преимущественно: 
- игровые, 
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- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для дошкольников 

дея- тельности. 

В старшем дошкольном возрасте (подготовительная к школе группа) выделяется время 

для организованной образовательной деятельности учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм организованной образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактиче- ской формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфиче- ских детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образова- тельных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рас- сматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

Режимы дня (холодный и теплый период года) представлены в Образовательной 

программе дошкольного образования МДБОУ «Детский сад № 14 «Красная шапочка». 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства кабинета педагога-психолога, 

материалов, обору- дования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенно- стями возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета 

особенностей и коррекции не- достатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-

психологадетского сада: 

1) содержательно насыщенная включает оснащение: Соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 
Средства обучения (в т. ч. технические) 
Соответствующие материалы (в т. ч. расходные) Оборудование и инвентарь 

2) трансформируемая 
Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образо- вательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

3) полифункциональная. Отсутствие жѐстко закреплѐнных способов употребления 

предметов. 

4) вариативная 
5) доступная 
6) безопасная 

 

Организация   образовательного   пространства   и    разнообразие    материалов, 

оборудования   и   инвентаря   в   кабинете    педагога-психолога    в    соответствии    с 

рабочей программой обеспечивает: 
 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с крупой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно -пространственная среда в 

кабинете педагога-психолога создает возможности для успешной коррекционно-

развивающей деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициатив ости, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всесторон- нему, гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной деятельности 

детей. 

Обстановка, созданная в кабинете педагога-психолога, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его   эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Расположение кабинета. Кабинет педагога-психолога находится в стороне от 

помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного и 

медицинского блоков, а так же от залов для музыкальных и физкультурных занятий. 

Родители имеют свободный доступ к кабинету. 

 

3.5. Используемая литература: 

 

1. «Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет» 

« Цветик - семицветик» под ред. Н. Ю. Коржуевой. — «Речь», 2022г. 

2. Метод.  пособие: «Диагностический альбом «Цветик – семицветик» для 

детей 5-6 лет» под ред. Н. Ю. Коржуевой. — «Речь», 2022г. 

3. «Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будующих первоклассников» « Цветик - семицветик» под 

ред. Н. Ю. Коржуевой. — «Речь», 2022г. 

4. Метод.  пособие: «Диагностический альбом «Цветик – семицветик» для 

детей 6-7 лет» под ред. Н. Ю. Коржуевой. — «Речь», 2022г. 

5. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.В.Шитова. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

6. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие 

для психологов, педагогов и родителей. – М.: 

«Издательство ГОНМ и Д», 2005. 
7. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения. 

–М.: Чистые пруды, 2005. 
8. Практический психолог в детском саду. А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. М.:Мозаика-

Синтез, 2014 
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Приложение  

Примерный перечень рабочего материала: 

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования. 

Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки методик для 

индиви- дуального тестирования. 

Диагностика: 
- мышления; 
- внимания; 

- памяти; 

- воображения; 

- самооценки; 

- эмоционального развития; 

- произвольности; 

- готовности к обучению в школе; 

- адаптации ребенка к ДОУ; 

- внутрисемейных отношений. 

2. Разрезные картинки. 
3. Игры в папке (путаница, раньше и сейчас, кто где живет?). 
4. Шнуровки для работы с детьми. 
5. Детское лото, домино. 
6. Счетный материал. 
7. Массажеры (мячики, ленточный, роликовый). 
8. Настольные, развивающие, дидактические игры. 
-Рассказы по картинкам. 
-Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию (Н.В.Нищева). 

- Доска с цифрами. 

- Кубики с буквами. 
- Счеты с часами. 

- Домик и паровоз (формы). 

- Магнитная доска для обучения. 

- Музыкальные инструменты. 

- Пирамидки, втыкалочки. 

9. Рабочая программа (календарно-тематическое планирование занятий по адаптации детей к 

ДОУ и подготовке к школьному обучению). 

10. Индивидуальные программы для детей (согласно заключениям ПМПК). 
Демонстрационный и раздаточный материал (плакаты, картинки с изображениями ово- щей, 

фруктов и ягод, профессии и др.) 

11. Канцтовары 

12. Методическая литература. 

13. Документы педагога-психолога и отчетность. 

14. План работы педагога – психолога на учебный год. 

15. Журналы всех видов работ (диагностика, консультирование, групповые и 

индивидуальные занятия, просветительская работа). 

16. Аналитический и статистический отчет педагога-психолога. 

17. Индивидуальные карты детей. 
18. График работы педагога-психолога. 

       19.Справки по проведенным обследованиям (обобщенные данные диагностики). 

      20.Протоколы по проведенным диагностикам. 
 


