
 

1 

 

 

 



 

2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................... 3 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства ................... 7 

Возраст от 1.5 до 3 лет ......................................................................................... 7 

Возраст от 3 до 4 лет ............................................................................................ 8 

Возраст от 4 до 5 лет ............................................................................................ 9 

Возраст от 5 до 6 лет .......................................................................................... 10 

Возраст от 6 до 7 лет .......................................................................................... 11 

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА- ........................ 12 

ПСИХОЛОГА ......................................................................................................... 12 

1. 1. НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» ................ 12 

1. 2. НАПРАВЛЕНИЕ  «ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ» ................................................................................................ 16 

1. 3. НАПРАВЛЕНИЕ ........................................................................................... 18 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА»............................................ 18 

1. 4. НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» ... 21 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ................ 22 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ................................................................................. 22 

2.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО .......................................................................................... 22 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников .................................................. 23 

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....... 27 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ................................................................................. 27 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 28 

 

  



 

3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа педагога-психолога МБОУ «Мишкинская СОШ» 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом Минпросвещения России от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательной организации. Программа составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБОУ «Мишкинская СОШ», разработанной 

на основе  основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), локальными актами организации. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по основным направлениям деятельности педагога-

психолога в ДОУ: 

1. Психологическое просвещение - формирование у воспитанников и 

их родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

руководителя образовательной организации потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации воспитанников в образовательной организации, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания и 

развития. 
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3. Психологическая диагностика - углубленное психолого-

педагогическое изучение воспитанников, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе воспитания в ДОУ, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводится психологом как индивидуально, так и с группой воспитанников 

ДОУ. 

4. Психологическая коррекция и развитие - активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога - психолога и других специалистов. 

5. Консультативная деятельность- оказание помощи 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. Консультации проводятся психологом, как в групповой 

форме, так и индивидуально. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития МБОУ  «Мишкинская СОШ» и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольной 

организации.          

 Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 1.5 до 7 лет. А 

предметом - охрана и укрепление психологического здоровья ребенка, охрана и 

укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, 

конструировании, восприятии сказки и др.). 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в данной 

рабочей программе - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 
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Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей 

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется 

направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических 

условий, определенных ФГОС ДО: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон 

РФ «Об образовании» ст. 34, и. 1.9); 
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 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольной 

образовательной организации.  

МБОУ «Мишкинская СОШ» имеет общее количество групп – 4. 
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Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 

Возраст от 1.5 до 3 лет 

 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 
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концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. 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 
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возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

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. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

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, 
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появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

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. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
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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. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. 

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. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА- 

ПСИХОЛОГА 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Мишкинская СОШ», основанной на  основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» («Программой 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 20 г., 3-е издание, исправленное и дополненное; 

Москва, Мозаика-Синтез. Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ). 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование. Предлагаемое 

содержание деятельности педагога-психолога ДОУ конкретизируется в двух 

плоскостях - обязательных видах деятельности и дополнительных. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

 

1. 1. НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ проводится оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Педагог-психолог оказывает содействие педагогам в подборе диагностических 

комплексов и в проведении отдельных процедур в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое 

изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и 



 

13 

 

 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания 

в ДОО, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится психологом как индивидуально, 

так и с группой воспитанников ДОО. 

Обязательно: 

а) Мониторинг процесса адаптации воспитанников младших групп 

детскому саду; 

б) диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп. 

Дополнительно: 

а) диагностика воспитанников с целью определения уровня 

коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации 

работы; 

б) по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Диагностика в детском саду 

Младшая группа 

1. «Коробка форм» (восприятие) 

2. «Матрешка 3-составная» (мышление) 

3. «Разрезные картинки 2—3-составные» (мышление, восприятие) 

4. «Цветные кубики» (восприятие) 

5. «Парные картинки» (внимание, общая осведомленность) 

6. «Угадай, чего не стало?» (память) 

Средняя группа 

1. «Коробка форм» (восприятие) 

2. «Покажи и назови» (общая осведомленность)  

3. «Матрешка 3-составная» (мышление) 

4. «Разрезные картинки 4-составные» (мышление, восприятие) 

5. «8 предметов» (память) 

6. «Лабиринты» (внимание) 

7. «Найди такую же картинку» (внимание)  

8. «Найди домик для картинки» (мышление)  

9. «На что это похоже?» (воображение)  
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Старшая группа 

1. «Лесенка» (самооценка) 

2. «Нелепицы» (общая осведомленность) 

3. «Времена года» (общая осведомленность) 

4. «Найди такую же картинку» (внимание) 

5. «10 предметов» (память) 

6. «Найди"семью"» (мышление) 

7. «Рыбка» (мышление) 

8. «Рисунок человека» (интеллект) 

9. «Последовательные картинки» (речь, мышление) 

10. «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие) 

11. «На что это похоже?» (воображение)  

 

Подготовительная к школе группа 

1. «Лесенка» (самооценка) 

2. «Вырежи круг» (мелкая моторика рук) 

3. «Домик» (внимание) 

4. «10 слов» (память) 

5. «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление) 

6. «4-й лишний» (мышление) 

7. «Последовательные картинки» (мышление, речь) 

8. «Найди недостающий» (логическое мышление) 

9. «Рисунок человека» (интеллект) 

10. «Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие) 

11. «На что это похоже?» (воображение) 

12. «Запрещенные слова» (развитие произвольности) 

13. «Графический диктант» (развитие произвольности) 

 

Диагностическим альбом для оценки познавательной деятельности 

ребенка, Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

БЛОК 1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ И 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия), лист 1 

 «Запоминание двух групп слов» (лист 1) 

 Исследование зрительной памяти (лист 2) 

 Методика Пьерона — Рузера (лист 3) 

 Корректурная проба (лист 4) 

 Таблицы Шульте (листы 5; 6) 

 Счет по Е. Крепелину (модификация Р. Шульте), лист 7 
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БЛОК 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ГНОЗИС) 

 Узнавание реалистических изображений (листы 8; 9) 

 Узнавание перечеркнутых изображений (лист 10) 

 Узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора), лист 11 

 Узнавание недорисованных изображений (лист 12) 

 Буквенный гнозис (лист 13) 

БЛОК 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО И ВЕРБАЛЬНО-

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 Узнавание конфликтных изображений-нелепиц (листы 14-15) 

 Подбор парных аналогий (лист 16) 

 Простые аналогии (лист 17) 

 Простые невербальные аналогии (листы 18-20)  

 Выделение двух существенных признаков (лист 21) 

 Исключение понятий (лист 22) 

 Исключение предметов (лист 23) 

 Методика для исследования уровня сформированности понятийного 

мышления (листы 24; 25) 

 Понимание переносного смысла метафор, пословиц и поговорок (лист 26) 

 Понимание прочитанного текста (листы 27-29) 

 Понимание сюжетной картины (лист 30) 

 Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных 

единым сюжетом (лист 31) 

БЛОК 4.   ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Понимание и употребление предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаиморасположение объектов (листы 32-37) 

 Складывание разрезных картинок (листы 38-40) 

БЛОК 5.   ПОНИМАНИЕ СЛОЖНЫХ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

РЕЧЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 Узнавание и понимание инвертированных и пассивных речевых 

конструкций (листы 37; 41-43; 45) 

 Понимание временных последовательностей и интервалов времени (лист 

44) 
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Методические пособия по диагностике 

№ 

п/п 
Наименование Автор Год 

1 Диагностика уровня развития детей 

дошкольного возраста 
Злобенко М.П.  2013 

2 

Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет. Веракса А.Н. 2014 

3 Методы исследования мышления. Практикум 

по психологии Дейниченко Л.Б. 2012 

4 
Практикум по детской психологии. Пособие 

Урунтаева Г.А. 

Афонькина Ю.А. 1995 

5 Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях: методики, тесты, опросники 
Доценко Е.В. 2015 

6 Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет. 
Афонькина Ю.А. 2016 

7 

Сборник психологических методик по 

исследованию детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Дейниченко Л.Б. 2011 

 

» 

 

1. 2. НАПРАВЛЕНИЕ  

«ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Психопрофилактика контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОО.  

 Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в ДОО. Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Обязательно: 
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1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

2. Анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

3. Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

4. Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью 

предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, 

нуждающихся в психологическом сопровождении. 

6. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОО. Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. Совместная деятельность с вновь прибывшими детьми при угрозе 

тяжелой степени адаптации - адаптационные игры, пальчиковая гимнастика. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОО и родителей, а именно: 

1. Повышение уровня психологических знаний; 

2. Включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОО, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 

своеобразие контингента детей и родителей. 

Обязательно: 

а) проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3. Стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция. 

4. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

б) проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 
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обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

Дополнительно: 

а) обновление текстовой информации в групповых информационных 

уголках; на информационном стенде специалистов; на сайте ДОО, персональном 

сайте педагога-психолога. 

 

1. 3. НАПРАВЛЕНИЕ 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА» 

 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменение во внутренней психологической сфере воспитанников 

рассматривается как развивающая. Коррекционно-развивающие занятия 

направлены на коррекцию определенных недостатков в психическом развитии 

детей; психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, 

а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого 

уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития, гармонизация личности 

ребенка. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел V. П.20: "Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 
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психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 

конкретный характер". 

Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится по 

тематическим планам (утвержденных методическим советом МБОУ 

«Мишкинская СОШ с учетом специфики детского коллектива (группы) и 

отдельного ребенка. 

В коррекционно-развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, который 

может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Обязательно: 

а) проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года); 

б) проведение коррекционно-развивающих занятий по адаптации к среде 

ДОО с детьми младших групп;  

в) выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Дополнительно: 

а) проведение развивающих занятий с детьми младших, средних групп с 

целью гармоничного развития личности дошкольника, предупреждению 

отклонений в психоречевом, эмоционально-волевом развитии. 

б) совместная деятельность с детьми старших групп с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. 

Проанализировав социальную ситуацию развития и опираясь на 

благоприятные условия в МБОУ «Мишкинская СОШ», нами была разработана 

система, направленная на развитие личности ребенка, основанная на 

сензитивности личностного развития на каждом возрастном этапе. 
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Рис. 1 

Особенности развития каждого возраста дошкольного детства 

 

 

Система развивающих занятий направлена на укрепление уверенности 

ребенка в себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в 

общении со сверстниками. Занятия служат своеобразной психологической 

поддержкой и помощью ребенку в приобретении позитивного опыта 

совместного существования. 

Задачи реализуются через игровую и творческую деятельность детей. Игра 

служит универсальным средством профилактики психоэмоциональных проблем 

ребенка.  

Во время совместной деятельности с психологом ребенок: 

1. Моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше 

в них ориентироваться; 

2. Преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать 

себя, у него развивается уверенность в себе и способность действовать в 

коммуникативных ситуациях; 

3. Формирование у дошкольников языка эмоций, их произвольного 

опосредованного выражения; 

4. Развитие социальных эмоций; 

5. Создание условий для открытого проявления эмоций и чувств 

различными способами. 

6. Сглаживание отрицательных эмоциональных состояний. 

Данная система реализуется с применением комплексных коррекционно-

развивающих программ, ориентированных на каждый возрастной период 

пребывания в детском саду. 

. 
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1. 4. НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития 

ребенка. 

Оказание помощи в разрешении проблемы будет успешным тогда, когда 

человек сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах муниципального района по теме 

запроса. 

Обязательно: 

а) консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

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

Дополнительно: 

а) педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей; 

б) педагог-психолог может инициировать иные формы работы с 

персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, 

на игровые технологии и приемы. 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

2.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

С заместителем директора по дошкольному образованию 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательной 

организации, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

1. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данной образовательной организации. 

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе. 

3. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ГПМПК ЦДиК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

      9.Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОО в 

соответствии с ФГОС. 

     10.Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

    11.Участвует в разработках методических и информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

    12.Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 
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С воспитателем 

1. 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. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

5. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе - 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем 

1. Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, 

во время развлечений и досуга 

2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений в рамках развивающей, 

профилактической деятельности. 

3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 

С инструктором по физической культуре 

1. Знакомит с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом 

возраста; 

2. Оказывает консультативную и практическую помощь по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

При анализе результатов мониторинга контингента семей, составлении 

социально-демографических паспортов выявлено, что МБОУ «Мишкинская 

СОШ» воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих 

разный уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 
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атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, стенда специалистов ДОО, сайта ДОО, 

персонального сайта педагога-психолога, изготовление памяток, буклетов. 

 

Содержание направлений работы  

с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

психомоторное развитие ребенка (консультация, памятки); 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка; 

 Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье 

ребенка (консультации, выступления на собраниях); 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов 

(размещение на персональном сайте) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду (индивидуальные консультации);  

 Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду;  

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения; 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности (памятки); 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения 

(памятки, информация в групповых уголках, сайт ДОО, персональный сайт 

педагога-психолога); 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях 

- индивидуальные консультации); 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями; 

 Развивать у родителей навыки общения, используя на собраниях элементы 

коммуникативного тренинга; 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми;  

 Подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию 

(родительские собрания, индивидуальные консультации). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду (памятки с развивающими 

играми). 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов (индивидуальные 

консультации, сайт ДОО, персональный сайт педагога-психолога). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знакомство и возможностями использования пальчиковых игр и 

гимнастик в развитии речи ребенка (памятки, индивидуальные 

консультации, родительские собрания, сайты). 

 Рекомендации родителям для обращения на консультацию к специалистам 

(логопед, дефектолог, невролог) (индивидуальные консультации по 

результатам диагностики). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений (рекомендации по музыкотерапии, арт-терапии - сайт ДОО, 

персональный сайт педагога-психолога). 
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РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

1. Психолого-педагогическое обеспечение преемственности 

содержания и форм организации образовательного процесса на разных 

возрастных этапах; 

2. Обеспечение учета специфики возрастного психофизического 

развития воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы; 

3. Достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

4. Сформированность у воспитанников ценностных установок на 

здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

5. Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

и психологического сопровождения образовательного процесса; 

6. Функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями; 

7. Сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

8. Вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  

   Годовой план работы педагога-психолога на первое полугодие 

2022 - 2023  года 

  
№ Время 

проведения 

Вид работы С кем 

проводится 

Форма 

проведения 

ДЕТИ 

1 Июль - 

октябрь 

Наблюдение за прохождением 

адаптационного  периода  детьми 

младших групп. Оформление 

адаптационного листа на 

каждого вновь прибывшего 

ребенка. 

Младшие группы Групповая и 

индивидуальная 

2 Июль - 

октябрь 

Проведение адаптационно-

развивающих занятий 

«Паровозик из Ромашково» 

(методическая основа 

программы А.С.Роньжиной, 

разработки В.М.Сотниковой) 

Младшие группы Групповая 

3 Июль - 

октябрь 

Сказкотерапия проблем 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского 

сада 

Младшие группы Групповая 

4 Сентябрь-

октябрь 

Проведение диагностического 

обследования  психологической 

готовности детей к обучению в 

школе 

Подготовительная 

к школе группа 

Групповая, 

индивидуальная 

5 Сентябрь Диагностика уровня самооценки, 

тревожности 

Средняя группа Подгрупповая, 

индивидуальная 

6 Октябрь Диагностика восприятия, общей 
осведомленности, моторики, 

памяти, внимания, мыщления и 

воображения 

Старшая группа Индивидуальная, 
групповая 

7 Сентябрь-

декабрь 

Коррекционно-развивающие 

занятия на развитие 

произвольности и самоконтроля, 

внимания и воображения, 

эмоционально –выразительных 

движений и совершенствование 

коммуникативных навыков 

(автор И.Л. Арцишевская) 

Старшая группа Групповая 

8 Ноябрь Диагностика восприятия, общей 

осведомленности, моторики, 

памяти, внимания, мышления и 

воображения 

Средняя группа Индивидуальная, 

групповая 

9 Сентябрь-

декабрь 

Игры и упражнения на развитие 

общей моторики, 

коммуникативных навков, 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Групповая 
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внимания, воображения, памяти, 

на формирование адекватной 

самооценки и общей 

осведомленности 

  

10 Ноябрь-

декабрь 

«Психологический тренинг для 

будущих первоклассников» - 

программа занятий по 

подготовке детей к школьному 

обучению (автор 

И.Л.Арцишевская) 

Подготовительная 

группа 

Групповая 

  

ПЕДАГОГИ 

1 Август Консультация «Адаптация детей к 

дошкольному учреждению» 

Воспитатели  

групп раннего 

возраста 

Групповая 

2 Сентябрь Семинар-практикум «Шаги 

навстречу» 

Воспитатели 

младших групп 

Групповая 

3 Сентябрь Составление и оформление 

рекомендаций для воспитателей 

по взаимодействию с ребенком в 

период адаптации 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Групповая 

4 Август-

сентябрь 

Лекции-консультации с 

педагогами «Первые дни ребенка 

в детском саду» 

Воспитытели 

младших групп и 

групп 

Групповая 

5 Сентябрь 

  

  

  

Информационно-практическое 

занятие : «Педагогическое 

общение» 

Педагоги  ДОУ Групповая 

6   

Октябрь 

  

Информационно-практическое 

занятие: « Секреты невербального 

общения» 

  

Педагоги ДОУ 

 Групповая 

7 Ноябрь   

Консультация  «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

школе» (по результатам 

диагностики) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  

  

Групповая 

8 Ноябрь   

Информационно-практическое 

занятие: «Конфликт – 

неэффективное общение» 

  

  

  

  

  

  

Педагоги ДОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Групповая 

9 Декабрь Информационно-практическое 

занятие: «Взаимоотношения 

педагогов, родителей, детей». 

Педагоги ДОУ Групповая 



 

30 

 

 

10 Сентябрь-

декабрь 

Консультирование по 

интересующим вопросам 

Все педагоги Индивидуальная, 

групповая 

  
РОДИТЕЛИ (законные представители) 

1 Август Выступление на родительском 

собрании «Ребенок на пороге 

детского сада». Памятки для 

родителей. 

Родители 

будущих 

воспитанников 

Групповая 

2 Сентябрь Консультация «Адаптация детей к 

дошкольному учреждению». 

Анкетирование родителей. 

Родители детей 

раннего возраста 

Групповая 

3 Сентябрь Выступление на родительском 

собрании «Развитие психических 

процессов и личности  детей 4-5 

лет» 

Родители детей 

средней группы 

Групповая 

3 Сентябрь Выступление на родительском 

собрании  « Психологическая 

готовность детей к обучению в 

школе» 

Родителей детей 

подготовительной 

к школе группы 

Групповая 

4 Октябрь Выступление на родительском 

собрании: «Развитие психических 

процессов и личности ребёнка 5-6 

лет» 

Родители детей 

старшей  группы 

Групповая 

5 Ноябрь Консультация  «Капризы и 

упрямство» 

Средняя, старшая 

группы 

Групповая 

6 Декабрь Консультация «Мальчики и 

девочки-два разных мира» 

Младшая, 

средняя группы 

Групповая 

7 Сентябрь-

декабрь 

Наглядная стендовая информация 

для родителей по вопросам 

психического развития детей, 

взаимоотношений в социуме, 

некоторых эмоциональных 

нарушений и патологических 

привычек. 

Родители 

воспитанников 

ДОУ 

Групповая, 

индивидуальная. 

8 Декабрь Выступление на родительском 

собрании :« Вредные привычки и 

их профилактика» 

Родители детей 

младших групп 

Групповая 

8 Сентябрь-

декабрь 

Консультирование по 

интересующим вопросам 

Все группы Индивидуальная 

  
  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА, 
САМООБРАЗОВАНИЕ 

1 Сентябрь-декабрь Изучение методической, психологической литературы 

2 Сентябрь-декабрь             Изготовление пособий и наглядных материалов для индивидуальных и 

групповых занятий, семинаров, психологических часов, диагностических 

мероприятий, различного рода опросников, стендовой информации. 

индивидуальных и групповых зангятий, диагностики. 

3 Сентябрь-декабрь Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

4 Сентябрь-октябрь Оформление отчетной и аналитической документации 
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5 Сентябрь-декабрь Подготовка к проведению индивидуальных, подгрупповых, групповых 

мероприятий со всеми участниками образовательного процесса. 

6 Сентябрь-октябрь Психологическое сопровождение экспертизы  и проектирования в 

образовательной организации 

7 По плану РМО Участие в РМО педагогов-психологов 

8 Сентябрь-декабрь Совершенствование методического обеспечения профессиональной 

деятельности 

1 Октябрь Участие в ПМПК 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

  

Годовой план работы педагога-психолога на 
второе полугодие 2022-2023года 

  
№ Время 

проведения 

Вид работы С кем 

проводится 

Форма 

проведения 

ДЕТИ 

1 Январь-апрель Коррекционно-развивающие занятия 

на развитие произвольности и 

самоконтроля, внимания и 

воображения, эмоционально –

выразительных движений и 

совершенствование коммуникативных 

навыков (автор И.Л. Арцишевская) 

Старшие 

группы 

Групповая и 

индивидуальная 

2 Январь-апрель Игры и упражнения на развитие 

общей моторики, коммуникативных 

навков, внимания, воображения, 

памяти, на формирование адекватной 

самооценки и общей осведомленности 

  

Средняя, 

старшие,  

Групповая 

3 Май Диагностика восприятия, общей 

осведомлённости, моторики, памяти, 

внимания и воображения 

Старшие 

группы 

Групповая, 

индивидуальная 

4 Март, апрель Проведение итогового 

диагностического обследования  

психологической готовности детей к 

обучению в школе 

Старшая 

группа 

Групповая, 

индивидуальная 

5 Январь - март «Психологический тренинг для 

будущих первоклассников» - 

программа занятий по подготовке 

детей к школьному обучению (автор 

И.Л.Арцишевская) 

Старшая 

группа 

Подгрупповая, 

групповая 

6 Май Диагностика восприятия, общей 

осведомленности, моторики, памяти, 

внимания, мыщления и воображения 

Средняя 

группа 

Индивидуальная, 

групповая 

  
ПЕДАГОГИ 

1 Январь Информационно-практическое 

занятие «Методы саморегуляции» 

Педагоги ДОУ Групповая 

2 Февраль Определение степени 

удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в ДОУ и 

своим положением в нём 

Педагоги ДОУ Групповая 

3 Март, 

апрель, май 

Ознакомление педагогов с 

комплексами психологических 

зарядок с целью повышения 

энеогетического потенциала 

Педагоги ДОУ Групповая 

4 Апрель Инфрмационнр-практическое Педагоги ДОУ Групповая 
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занятие «Психологическое 

самочувствие педагога» ( 1 часть) 

5 Май Информационно-практическое 

занятие «Психологическое 

самочувствие педагога» (2 часть) 

Педагоги  ДОУ Групповая 

6   

Октябрь 

  

Информационно-практическое 

занятие : « Секреты 

невербального общения» 

  

Педагоги ДОУ 

 Групповая 

7 Май   

Консультация  «Психологическая 

готовность детей к обучению в 

школе» (по результатам 

диагностики) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  

  

Групповая 

8 Январь-май Консультации по интересующим 

вопросам 

Педагоги ДОУ Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая 

  
РОДИТЕЛИ (законные представители) 

1   

Февраль 

Выступление на родительском 

собрании «Ребёнок и компьютер» 

Родители 

воспитанников 

ДОУ средней и 

старшей групп 

Групповая 

2   

Март 

Семинар-практикум «Физические 

упражнения для укрепления 

нервной системы». Изготовление 

памятки для родителей: «Как 

укрепить нервную систему» 

  

  

  

3 Апрель Выступление на родительском 

собрании  « Как организовать 

подготовку ребёнка к школе» 

Родителей 

детей 

старшейгруппы 

Групповая 

4 

Январь-май 

Наглядная стендовая информация 

для родителей по вопросам 

психического развития детей, 

взаимоотношений в социуме, 

некоторых эмоциональных 

нарушений и патологических 

привычек. 

Родители 

воспитанников 

ДОУ 

Групповая, 

индивидуальная. 

5 Январь-май Консультирование по 

интересующим вопросам 

Все группы Индивидуальная 
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БЛОК 1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ И 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

 

Исследование слухоречевой памяти 

 

Методика «Запоминание 10 слов» (по А. Р. Лурия), лист 1 

Методика направлена на исследование объема и скорости слухоречевого запоминания 

определенного количества слов, возможности и объема отсроченного их воспроизведения. 

Использование методики дает дополнительную информацию о возможности 

целенаправленной и длительной работы ребенка со слухоречевым материалом. 

Для запоминания используются простые (односложные или короткие двусложные), 

частотные, не связанные по смыслу слова в единственном числе именительного падежа. 

Процедура предъявления методики достаточно разработана и описана в ряде 

предлагаемых источников [5; 11]. В зависимости от целей исследования количество повторов 

ограничено (чаще всего 5 повторов) либо слова повторяются вплоть до полного запоминания 

(9-10 слов). 

Оценить возможность удержания порядка слов представляется достаточно трудным. 

По результатам исследования может быть построена кривая запоминания. 

Анализируемые показатели: 

— объем слухоречевого запоминания; 

— скорость запоминания данного объема слов; 

— объем отсроченного воспроизведения; 

— особенности мнестической деятельности (наличие литеральных или вербальных 
парафазии и т.п.); 

— особенности слухового, в том числе фонематического, восприятия. 

Возрастные особенности выполнения. Методика может быть использована в полном 

объеме, начиная с 7-летнего возраста. Запоминание в объеме 9±1 слово доступно здоровым 

детям. Отсроченное воспроизведение в объеме 8±2 слова доступно 80% детей данной 

возрастной группы. Для детей младше 7 лет используется словарный материал меньшего 

объема (5-8 слов).  

 

«Запоминание двух групп слов» (лист 1) 

Методика направлена на исследование скорости и объема слухоречевого запоминания, 

влияния фактора интерференции мнестических следов, а также возможности удержания 

порядка предъявляемого материала: Для детей до 5-5,5 лет предъявляется уменьшенный 

объем материала (3 слова - 3 слова), для детей более старшего возраста возможна подача 

большего количества слов в первой группе (5 слов - 3 слова).  

Примечание. Для запоминания используются простые, частотные, не связанные по 

смыслу слова в единственном числе именительного падежа.  

Процедура проведения. 
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Перед ребенком в игровой форме ставится задача запоминания. Можно также вводить 

соревновательную и иные формы мотивации.  

Инструкция А. «Сейчас мы будем запоминать слова. Вначале скажу я, а ты 

послушаешь, а потом повторишь слова в том же порядке, в каком я их говорил. Тебе понятно, 

что такое «порядок»? Как у меня слова стояли друг за дружкой, так повторяй их и ты. Давай 

попробуем. Ты понял?» Далее исследователь с интервалом в чуть менее полсекунды четко 

произносит слова и просит ребенка повторить их. Если ребенок не повторил ни одного слова, 

исследователь ободряет его и повторяет инструкцию еще раз. Если ребенок произносит слова 

в ином порядке, ему не следует делать замечание, а просто надо обратить его внимание на то, 

в каком порядке произносились слова. 

Исследователь делает повторы до тех пор, пока ребенок не повторит все слова 

(неважно в правильном или в неправильном порядке). После того как ребенок повторил все 

слова, необходимо, чтобы он повторил их еще раз самостоятельно. 

Регистрируется как порядок, так и количество необходимых повторений для полного 

запоминания 1-й группы слов. Также регистрируются правильность повторения и все 

привнесенные слова. 

Инструкция Б. «А теперь послушай и повтори другие слова». Далее предъявляется 

вторая группа слов в описанном выше порядке. * Вся процедура повторяется. 

Инструкция В. «А сейчас повтори слова, которые ты запоминал первыми, вначале. 

Какие это были слова?» 

Так же регистрируются все слова, называемые ребенком. Ребенка одобряют вне 

зависимости от результата повтора слов. 

Инструкция Г. «А теперь повтори другие слова, которые ты запоминал» Так же 

регистрируются все слова, которые произносит ребенок. 

Анализируемые показатели: 

— количество необходимых для полного запоминания повторений; 

— возможность удержания порядка слов;  

— наличие привнесенных слов и слов, близких по смыслу; 

— наличие трудностей избирательности мнестических следов; 

— наличие негативного влияния групп слов друг на друга. 

Возрастные особенности выполнения. Ребенок 4,5-5,5 лет обычно хорошо понимает 

инструкцию и в состоянии произвольно запоминать слова в данном объеме. Как правило, в 

этом возрасте дети запоминают группу из 3-х слов в правильном порядке с 2-3-х предъяв-

лений, а из 5-ти слов - с 3-4-х предъявлений. Но в этом случае порядок слов может быть 

незначительно изменен. При воспроизведении второй группы слов обнаруживаются те же 

особенности запоминания. Как правило, дети не выходят за границы групп, то есть слова в 

группе не интерферируют между собой. Порядок слов, в основном, сохраняется. При наличии 

в повторении слов, близких по смыслу, можно говорить о трудностях не столько запоминания, 

сколько актуализации нужного в данный момент слова. Дети в возрасте 5,5-6 лет способны 

воспроизводить группы слов в количестве 5+3. Характер воспроизведения в целом аналогичен 

описанному выше. При повторном воспроизведении возможна «утеря» не более одного-двух 

слов или незначительные изменения (перестановка) порядка слов (одно-два слова). 
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Исследование зрительной памяти (лист 2) 

Методика направлена на исследование особенностей зрительного запоминания. Для 

запоминания предлагается ряд абстрактных зрительных стимулов. Ребенку предъявляется 

колонка из трех стимулов, находящаяся в правой части листа. Время экспозиции стимулов 

достаточно произвольно и зависит от задач исследования. Оно составляет 15-30 сек. При этом 

левая часть листа с таблицей стимулов должна быть закрыта. Через несколько секунд после 

окончания экспозиции (время и характер интерферирующей деятельности после экспозиции 

могут варьироваться в зависимости от задач исследования) ребенку предъявляется таблица 

стимулов, среди которых он должен опознать три стимула, предъявленных ранее. При этом 

правая часть листа с тестовыми стимулами безусловно должна быть закрыта.. 

Анализируемые показатели: 

— количество правильно узнанных стимулов; 

— возможность удержания ряда зрительных стимулов; 

— характер ошибок узнавания (по пространственным признакам). 

Методика используется в основном для детей, начиная с 5-ти лет. 

 

 

Исследование особенностей внимания и характера работоспособности ребенка 

 

Исследование особенностей внимания и работоспособности возможно при анализе 

выполнения любых, в том числе и школьных, заданий, однако на практике удобнее 

стандартные методы.  

 

Методика Пьерона —  Рузера (лист 3) 

Данная методика используется для исследования устойчивости внимания, 

возможностей его переключения. Одновременно можно отметить особенности темпа 

деятельности, «врабатываемость» в задание, проявление признаки  утомления и пресыщения.  

Методика также дает представление о скорости и качестве формирования простого 

навыка, усвоения нового способа действий, развитии элементарных графических навыков. 

В верхней части бланка геометрические фигуры помечаются условными обо-

значениями (точка, тире, вертикальная линия), которые ребенок должен расставить в 

предлагаемом бланке. 

Процедура проведения 

Перед ребенком кладется чистый бланк, и психолог, заполняя пустые фигурки образца, 

говорит: «Смотри, вот в этом квадратике я поставлю точку, в треугольнике — вот такую 

черточку (вертикальную), круг оставлю чистым, ничего в нем не нарисую, а в ромбе — вот 

такую черточку (горизонтальную). Все остальные фигуры ты заполнишь сам, точно так же, 

как я тебе показал» (следует еще раз повторить, где и что нарисовать, — устно). После того, 

как ребенок приступил к работе, психолог включает секундомер и фиксирует количество 

знаков, поставленных ребенком за 1 минуту (всего дается 3 минуты),— отмечает точкой или 

черточкой прямо на бланке. 
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Примечание. Желательно фиксировать (хотя бы приблизительно), с какого момента 

ребенок начинает работать по памяти, то есть без опоры на образец. В протоколе необходимо 

отмечать, как ребенок заполняет фигуры: старательно, аккуратно или небрежно, так как это 

отражается на темпе работы. 

Анализируемые показатели: 

— возможность удержания инструкции и целенаправленной деятельности; 

— параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение); 

— общее количество заполненных фигур; 

— число заполненных фигур за каждую минуту (динамика изменения темпа 

деятельности); 

— количество ошибок (общее); 

— количество ошибок за каждую минуту работы (динамика изменения количества 
ошибок); 

— распределение ошибок (и их количества) в разных частях листа. 

Возрастные особенности выполнения. Методика может применятся в работе с 

детьми, начиная с 5,5-летнего возраста до 8-9 лет. В зависимости от возраста ребенка и задач 

исследования различные условные обозначения (точка, тире, вертикальная линия) могут 

ставиться в одной, двух или трех фигурах. Четвертая фигура всегда должна оставаться 

«пустой». Образец на листе остается открытым до конца работы ребенка. 

Хорошими результатами выполнения методики считаются: 

— быстрое запоминание условных обозначений;  

— ситуация, когда после первой заполненной строчки ребенок перестает смотреть на 

образец; 

— незначительное количество ошибок (1-2 за 3 минуты). 

 

Корректурная проба (лист 4) 

Данная методика аналогична методике Пьерона — Рузера и используется для детей, 

умеющих опознавать буквы, начиная с 7-8-ми лет. Методика также предназначена для 

исследования устойчивости внимания, возможностей его переключения, исследования 

особенностей темпа деятельности, «врабатываемости» в задание, проявления признаков 

утомления и пресыщения. При работе с корректурной пробой ребенку предлагается 

отыскивать и зачеркивать 3-4 буквы (для старших школьников), одну или две буквы (для 

младших школьников). 

По количеству правильно зачеркнутых букв можно установить степень устойчивости 

внимания, его объем, а распределение ошибок по всему листу указывает на колебания 

внимания: если ошибки заметно нарастают к концу работы, то это может говорить об 

ослаблении внимания в связи с утомлением (снижение работоспособности) или пресыщением; 

если ошибки распределяются достаточно равномерно, это говорит о снижении устойчивости 

внимания, трудностях его произвольной концентрации; волнообразное появление и 

исчезновение ошибок чаще всего говорит о флуктуациях или колебаниях внимания.  

Анализируемые показатели: 

— темповые характеристики деятельности; 

— параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение); 

— количество ошибок и их характер (ошибки пространственного, оптического типа и 
т.п.); 
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— динамика распределения ошибок зависимости от этапа работы, его темпа и 

пространственного расположения на листе; 

— наличие факторов пресыщения или утомления. 

 

Таблицы Шульте (листы 5; 6) 

Методика применяется для исследования темповых характеристик сенсомоторных 

реакций и особенностей (параметров) внимания у детей, начиная с 7-8-летнего возраста. 

Ребенку предлагается показать числа от 1 до 25, называя их вслух. Сравнивается время, 

затрачиваемое ребенком на поиск цифр от 1 до 12 и от 12 до 25. Сравнивается время, 

затрачиваемое на выполнение каждой таблицы. Можно отмечать количество чисел, найденное 

за 30 сек. 

Анализируемые показатели: 

- время, затраченное на каждую таблицу; 

- параметры внимания (устойчивость, распределение и переключение);  

- количество цифр, найденных ребенком за определенный промежуток времени (15 сек, 

30 сек);  

- сравнительные характеристики времени, за которое ребенок находит каждые пять 

цифр (равномерность выполнения задания); 

 - ошибки узнавания и нахождения цифр, сходных по оптическому или про-

странственному признаку (например, цифры 6 и 9, 12 и 21), ошибки по типу пропусков 

определенных цифр. 

 

Счет по Е. Крепелину (модификация Р. Шульте), лист 7 

Методика была предложена для исследования работоспособности — упражняемости, 

выявления параметров утомляемости и «врабатываемости». Для детей наиболее удобно 

использовать эту методику в модификации Р. Шульте. Ребенку предлагают производить 

сложение (или вычитание — в зависимости от знака перед строкой) двух цифр. При этом его 

предупреждают, что специалист будет делать свои пометки на листе. Каждые 30 секунд (или 

каждую минуту) делается отметка на листе, в том месте; где в настоящий момент остановился 

ребенок. Счет производится в уме, ребенок дает лишь устные ответы. 

По результатам деятельности ребенка могут быть построены различные кривые, 

отражающие характеристики работоспособности, указывающие на наличие истощаемости или 

пресыщаемости, особенности внимания. 

Анализируемые показатели: 

- темп работы;  

- наличие истощения или пресыщения деятельности (дифференциация процессов); 

- «врабатываемость» в деятельность (по временным характеристикам деятельности); 

- параметры внимания (устойчивость внимания, возможность его переключения). 
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Примечание. В данном варианте методика может использоваться с момента овладения 

ребенком счетными операциями в пределах 20. 

 

 

БЛОК 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ГНОЗИС) 

 

Чрезвычайно важно до исследования непосредственно особенностей мышления 

ребенка выявить специфику его зрительного восприятия, в том числе и буквенного гнозиса. 

Подобная организация исследования позволяет дифференцировать ошибки идентификации 

изображений, букв, а также их отдельных частей от непосредственно трудностей 

мыслительных операций при работе с использованием различного рода рисуночных и 

текстовых материалов. Практика диагностической деятельности показывает, что все методики 

для выявления особенностей зрительного гнозиса в норме доступны детям с 3,5-4-летнего 

возраста (за исключением буквенного гнозиса, который предъявляется детям, овладевшим 

началами письма и чтения). Безусловно, необходимо учитывать нормативный для каждого 

возраста словарный запас. При выявлении выраженных нарушений зрительного гнозиса 

анализ результатов выполнения всех дальнейших заданий, предлагаемых в Комплекте, 

проводится с обязательным учетом выявленных особенностей. 

 

Узнавание реалистических изображений (листы 8; 9) 

Ребенку предъявляются реалистические изображения бытовых предметов. В данном 

комплекте используются изображения, взятые из классического альбома А. Р. Лурия без 

изменения их стиля и цветового оформления. Практика исследования особенностей 

зрительного гнозиса показывает, что использование предметов в дизайне 40-50-х годов, 

практически неизвестных современных детям, дает возможность более качественного анализа 

особенностей детского восприятия. 

Ребенка просят назвать предъявляемые изображения и отдельные части этих предметов 

(активный словарь). 

Для исследования пассивного словаря просят показать предмет, или его часть по 

названию. 

Таким образом, тест используется как для выявления особенностей зрительного 

восприятия, так и для определения объема активного и пассивного словаря, в том числе и на 

материале малочастотных слов (диск, трубка, цепь, педаль, спица, форзац, пряжка и т.п.). 

Анализируемые показатели: 

— возможность узнавания предметов и соотнесения устаревших изображений с 

современными; 

— отсутствие целостности восприятия (фрагментарность восприятия); 

—  когнитивная стратегия узнавания; 

— объем необходимой помощи. 
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Узнавание перечеркнутых изображений (лист 10) 

Ребенку предлагают узнать изображенный на листе перечеркнутый предмет и дать ему 

название. Целесообразно не показывать ребенку, с какого изображения необходимо начинать 

узнавание, поскольку это позволяет обнаружить особенности стратегии восприятия. На листе 

слева направо расположены: в верхнем ряду — бабочка, лампа, ландыш; в нижнем ряду — 

молоток, балалайка, расческа. 

Анализируемые показатели: 

— возможность узнавания перечеркнутых изображений; 

— возможность адекватного выделения фигуры (устойчивость зрительного образа 
предмета); 

— стратегия направления обзора (справа налево, слева направо, хаотично или 
последовательно). 

 

Узнавание наложенных изображений (фигуры Поппельрейтора), лист 11 

Ребенку предлагают узнать все изображения наложенных друг на друга контуров 

реальных объектов и дать каждому из объектов свое название. На листе приводятся две 

наиболее известные классические «фигуры Поппельрейтора»: ведро, топор, ножницы, 

кисточка, грабли и чайник, вилка, бутылка, миска, граненый стакан. 

Анализируемые показатели: 

— доступность выполнения задания; 

— наличие фрагментарности восприятия; 

— возможность выделения целостной фигуры; 

— наличие парагнозий; 

— стратегия выделения изображений. 

 

Узнавание недорисованных изображений (лист  12) 

Ребенку предлагается узнать недорисованные предметы и дать им название. Предметы 

расположены на листе в следующем порядке (слева направо): верхний ряд — ведро, лампочка, 

клещи; нижний ряд — чайник, сабля (меч), английская булавка. При этом учитывается 

вероятностный характер узнавания. 

Анализируемые показатели: 

- сохранность зрительного образа объекта; 

- возможность образного «дорисовывания» изображения; 

- характер ошибок восприятия в зависимости от того, правая или левая часть 

изображения не дорисована; 

- наличие фрагментарности восприятия; 

- анализ ошибок узнавания с точки зрения проекции. 

 

Буквенный гнозис (лист l3) 
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Ребенку предлагается назвать различным образом расположенные буквы и выделить 

правильно, неправильно, сложно расположенные (зеркальные и наложенные) буквы. В 

зависимости от возраста и обучаемости ребенка оцениваются разные параметры выполнения. 

Анализируемые показатели: 

— узнавание букв в различных шрифтах; 

— узнавание букв в зеркальном изображении; 

— узнавание наложенных и перечеркнутых букв. 

Примечание. Специалист, безусловно, должен учитывать уровень овладения ребенком 

той или графемой. 

 

 

БЛОК 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО И ВЕРБАЛЬНО-

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

  

Предлагаемые задания данного блока состоят из листов, содержащих бальные и 

невербальные задания. Общая стратегия проведения исследования заключается в 

предъявлении; как правило, более сложных (вербальных), а затем более простых 

(невербальных) заданий с целью оптимизации исследования, а также исключения фактора 

дополнительного нежелательного обучения. В связи с этим аналогичные листы заданий 

расположены по определенному принципу: вначале — вербальные, а затем подобные задания, 

но невербальные 

Практика диагностической деятельности авторов показывает, что общая пос-

ледовательность заданий данного блока является наиболее удобной и адекватной для 

исследования характеристик речемыслительной деятельности. 

Некоторые вербально-логические задания блока (парные аналогии, простые аналогии, 

выделение существенных признаков, исключение понятий) могут быть использованы в 

групповой самостоятельной работе детей. В этом случае инструкция предъявляется 

фронтально, а ребенок должен подчеркнуть или обвести нужное слово (понятие) на 

соответствующем бланке. 

 

Узнавание конфликтных изображений-нелепиц (листы 14-15) 

Задание занимает промежуточное положение между исследованием особенностей 

зрительного гнозиса и возможности критического анализа предъявляемых «нелепых» 

изображений. Собственно понимание конфликтности предъявляемых изображений возможно 

только при условии сохранности, целостности зрительного восприятия. 

Кроме того, это задание ориентировано на выявление у ребенка чувства юмора как 

одного из аспектов развития эмоционально-личностной сферы. 

Возрастные особенности использования. Задание считается доступным детям с 3,5-4-

летнего возраста. 
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Анализируемые показатели: 

— возможность узнавания конфликтных изображений; 

— понимание нелепости изображенных объектов; 

— стратегия восприятия (направление зрительного восприятия; тенденция работы 
слева направо или справа налево); 

— стратегия анализа изображения; 

— наличие и специфика чувства юмора. 

 

Подбор парных аналогий (лист 16) 

Для выполнения задания необходимо провести операцию установления логической 

связи и отношения между понятиями. Кроме того, возможно обнаружение нарушения 

последовательности суждений, проявляющегося в невозможности удержать в памяти само 

задание. Информативными считаются также рассуждения ребенка по поводу связей между 

словами и объяснения собственного выбора. Ребенку предлагается подобрать слово по 

аналогии с предложенным примером, В данном Диагностическом комплекте подбор парных 

аналогий выстроен в порядке усложнения заданий по мере увеличения номера задания. 

Методика предъявляется детям со сформированным.навыком чтения (осмысленное 

чтение). При условии достаточного объема слухоречевой памяти задание может быть 

предъявлено ребенку на слух. 

Выделенные задания представляют собой вариант наглядной помощи. Выполнение 

этих заданий можно рассматривать как вариант обучения. В этом случае возможен анализ 

обучаемости ребенка. 

В случае выраженных трудностей актуализации нужного слова предпочтительна 

работа с таким заданием (выполнение простых аналогий, лист 17), где фактор трудностей 

актуализации минимален. 

Возрастные особенности использования. Методика может использоваться с 7-

летнего возраста. Выполнение методики в полном объеме (13-14 правильных ответов) 

является условно нормативным для детей 10-11-ти лет. 

Анализируемые показатели: 

— возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца; 

— доступность выполнения заданий по аналогии; 

— стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями; 

— наличие трудностей актуализации нужного слова; 

— оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны 
взрослого. 

 

Простые аналогии (лист 17) 

Методика направлена на возможность установления логических связей и отношений 

между понятиями. Отличием от предыдущей методики является заданность слов для выбора 

одного по аналогии. В данном варианте методики минимизирован фактор трудностей 

актуализации нужного слова. В данном Диагностическом комплекте подбор простых 

аналогий выстроен в порядке усложнения заданий — по мере увеличения номера задания. 
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Методика предъявляется детям со сформированным навыком чтения (осмысленное 

чтение). 

Примечание. Задание только в самом крайнем случае может быть предъявлено 

ребенку на слух с опорой на пассивное чтение, и только при условии достаточного объема 

слухоречевой памяти. 

Выделенные задания представляют собой вариант наглядной помощи. Выполнение 

этих заданий можно рассматривать как вариант обучения. В этом случае возможен анализ 

обучаемости ребенка. 

Ребенку предъявляется пара слов из левого столбца, и его просят подобрать такое 

слово из нижних пяти справа, которое так же будет относиться к верхнему слову справа, как 

нижнее слово из левой части относится к своему верхнему (по аналогии). 

Оценивается возможность выявления отношений между верхним и нижним словами в 

левой части задания и подбора по аналогии с этим нижнего слова из правой части. Может 

быть выявлено утомление при работе с вербально-логическим материалом. 

Возрастные и индивидуальные особенности использования. Методика более 

адекватна для работы с детьми с мнестическими трудностями, чем предыдущая и может быть 

использована при работе с детьми 7-8-летнего возраста. Условно нормативным является 

правильное выполнение заданий в полном объеме (11-12 заданий, с выявлением 

существенных связей) с 10-летнего возраста. 

Анализируемые показатели: 

— возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца; 

— доступность выполнения заданий по аналогии; 

— возможность анализа большого количества печатного (зрительного) материала; 

— стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями; 

— оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны 

взрослого. 

 

Простые невербальные аналогии (листы  18-20) 

С детьми, не владеющими навыками чтения или не умеющими читать, возможность 

установления логических связей и отношений между понятиями (предметами) 

осуществляется с помощью анализа выполнения простых невербальных аналогий. При этом 

взрослый объясняет соотношение между предметами в левой части первого задания. 

Далее ребенку предлагается в соответствии с соотношением изображений и левой 

части рисунка по аналогии подобрать одно (единственно подходящее по аналогии с левой 

частью) изображение из нижней правой части рисунка. 

Затем предъявляется задание №2, совпадающее по своей смысловой структуре с 

первым заданием. 

На листе 20 аналогичные задания подаются в виде абстрактных изображений, что 

более сложно. 
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Возрастные особенности использования. Методика используется для детей 4,5 - 6,5-

летнего возраста. Выполнение заданий в полном объеме считается условно нормативным для 

детей, начиная с 6-ти лет. 

Анализируемые показатели: 

- возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца; 

- доступность выполнения заданий по аналогии; 

- стратегия выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями; 

- оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны взрослого. 

 

Выделение двух существенных признаков (лист 21) 

Выявляется способность выделения самых существенных признаков предметов и 

явлений и отличия их от несущественных (второстепенных). Методика позволяет также 

оценить последовательность рассуждений ребенка. 

Подбор заданий выстроен в порядке усложнения — по мере увеличения номера 

задания. 

Методика предъявляется детям со сформированным навыком чтения (осмысленное 

чтение). При условии достаточного объема слухоречевой памяти задание может быть 

предъявлено ребенку на слух. 

Выделенные задания представляют собой вариант наглядной помощи. Выполнение 

этих заданий можно рассматривать как вариант обучения. В этом случае возможен анализ 

обучаемости ребенка. 

Ребенка просят выбрать только два слова из пяти, расположенных ниже, 

обозначающих неотъемлемые признаки первого слова, т.е. то, без чего данное понятие не 

существует. 

Оценивается не только правильность выполнения, но и умение самостоятельно 

выбирать решение, произвольно сохранять способ анализа, отмечаются типичные ошибки, в 

т.ч. выбор большего или меньшего количества слов и т.п. 

Примечание. Задание считается частично выполненным, если ребенок выделяет один 

из существенных признаков; полностью выполненным, если правильно выделены оба 

существенных признака. 

Возрастные особенности использования. Задания доступны и могут быть 

использованы с 7-7,5-летнего возраста. В полном объеме (13-15 правильно выполненных 

заданий) условно нормативным является выполнение заданий к 10-11-ти годам. 

Анализируемые показатели: 

- характер деятельности (целенаправленность, хаотичность и т.п.); 

- доступность выполнения задания; 

- характер ошибок при выделении признаков; 

- характер рассуждений ребенка; 
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- объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого. 

 

Исключение понятий (лист 22) 

Данная методика представлена в двух вариантах: исключение «неподходящего» 

понятия из 4-х и из 5-ти слов [8]. Данные, полученные при исследовании по этой методике, 

позволяют судить об уровне обобщающих операций ребенка, возможности отвлечения, 

способности его выделять существенные признаки предметов или явлений и на этой основе 

производить необходимые суждения. 

Задания обоих вариантов выстроены по степени их усложнения. Методика 

предъявляется детям со сформированным навыком чтения (осмысленное чтение). При 

условии достаточного объема слухоречевой памяти и детям, не умеющим читать, задание 

предъявляется на слух. 

Ребенку предлагают выделить одно «неподходящее» понятие и объяснить, по какому 

признаку (принципу) он это сделал. Кроме того, он должен подобрать ко всем остальным 

словам обобщающее слово. 

Оценивается, может ли ребенок отвлечься от второстепенных и случайных признаков, 

привычных (ситуативно обусловленных) отношений между предметами и обобщить 

существенные признаки, найти обобщающее слово (уровень понятийного развития). 

Выявляются и иные особенности формирования процесса обобщения. 

Анализируется уровень обобщающих операций, а именно: объединение по конкретно-

ситуативному, функциональному, понятийному, латентному признакам. 

Возрастные и индивидуальные особенности использования. Вариант 1 может быть 

использован, начиная с 5,5 лет; вариант 2 — с 6-7-летнего возраста. 

Анализируемые показатели: 

— характер деятельности (целенаправленность, хаотичность и т.п.); 

— доступность выполнения задания; 

— характер ошибок при выделении признаков; 

— характер рассуждений ребенка и уровень обобщающих операций; 

— объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого. 

 

Исключение предметов (лист 23) 

Задание аналогично предыдущему. Данные, полученные при исследовании по этой 

методике, также позволяют судить об уровне обобщающих операций ребенка, возможности 

отвлечения, способности его выделять существенные признаки предметов или явлений и на 

этой основе производить необходимые суждения на образном 

Вместо групп слов ребенку предъявляются изображения четырех предметов, три из 

которых можно объединить обобщающим словом, а четвертый предмет по отношению к ним 

окажется «лишним». 

Важным условием применения методики является речевое обоснование выбора. В 

отношении детей с нарушениями речи допустим ответ одним словом с поясняющими 

жестами, если это дает специалисту возможность понять принцип, которым руководствовался 
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ребенок. При обследовании детей, которые из-за речевых дефектов не могут объяснить свой 

выбор, применение данного метода имеет ограниченный характер. 

Так же, как и в предыдущем случае, возможна категоризация уровня обобщения: 

объединение по конкретно-ситуативному, по функциональному, истинно понятийному, 

латентному признакам. 

Категоризация обобщающего признака, выделяемого ребенком, дает возможность 

отнесения его понятийного развития к соответствующему уровню. 

Возрастные особенности использования 

Можно использовать для детей, начиная с 4-4,5-летнего возраста и до 7-8-ми лет. 

Анализируемые показатели: 

— характер деятельности (целенаправленность, хаотичность и т. п.); 

— доступность выполнения задания; 

— характер ошибок при выделении признаков; 

— характер рассуждений ребенка и уровень обобщающих операций; 

— объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого. 

 

Методика для исследования уровня сформированности понятийного мышления 

(листы 24; 25) 

Методика является модификацией классической методики формирования 

искусственных понятий, предложенной Л. С. Выготским-Сахаровым в. 1930 году, и 

направлена на исследование уровня развития абстрактных обобщений и их классификации, 

выявление возможностей объединения наглядно представленных абстрактных объектов на 

основе выделения одного или нескольких ведущих признаков. 

Модификация методики Выготского-Сахарова разработана Н.Я. Семаго в 1985 году. 

Данный вариант методики предлагает 25 реалистических изображений объемных 

фигур, отличающихся различными признаками (цветом, формой, величиной, высотой). 

Фигуры расположены на 2-х листах (листы 24, 25), с правой стороны каждого из которых в 

случайном порядке расположены изображения фигур, точно копирующих набор фигур из 

методики Выготского-Сахарова. В левой части листа, вверху и внизу, расположены так 

называемые фигуры-эталоны (по две на каждый лист). 

Проведение обследования 

1-ый этап. Специалист должен обратить внимание ребенка на правую часть листа 24. 

Инструкция. «Посмотри, здесь нарисованы фигурки. Все они разные. Теперь посмотри 

на эту фигурку». 

Внимание ребенка обращается на первую (верхнюю) фигуру-эталон листа 24 (синий 

маленький плоский круг). Нижняя фигура-эталон в этот момент должна быть закрыта от 

ребенка (ладонью экспериментатора, листком бумаги и т.п.). 

«Посмотри на эту фигурку. Поищи среди всех фигур (обводит рукой всю правую часть 

листа с изображениями фигур) подходящие к этой (показывает на фигуру-эталон). Покажи их 

пальцем». 
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Если ребенок не понял инструкцию, дается разъяснение: «Надо выбрать из них такие, 

которые к ней подходят». 

Инструкция должна быть адаптирована в соответствии с возрастом ребенка. 

Внимание! Экспериментатор не должен называть ни один из признаков фигуры-

эталона (то есть цвет, форму, величину, высоту) и на первом этапе не обсуждает с ребенком 

причину выбора тех или иных изображений, как подходящих к фигуре-эталону. 

2-ой этап. Внимание ребенка обращается на вторую (нижнюю) фигуру-эталон листа 24 

(красный маленький высокий треугольник). Верхняя фигура-эталон при этом должна быть 

закрыта от ребенка (ладонью экспериментатора, листком бумаги и т.п.). 

Инструкция: «А теперь подбери фигурки, подходящие к этой; покажи пальцем, какие к 

ней подходят». На этом этапе также не обсуждается стратегия выбора ребенка 

3-ий этап. Перед ребенком помещается лист 25. Указывая на верхнюю фигуру-эталон 

листа 25 (зеленый большой плоский квадрат), экспериментатор повторяет инструкцию 2-го 

этапа, Точно так же нижняя фигура-эталон листа 25 в этот момент должна быть закрыта от 

ребенка (ладонью экспериментатора, листком бумаги и т.п.). 

После показа ребенком «подходящих фигур» на этом этапе экспериментатор может 

обсудить результат, спросить у ребенка, почему показанные фигуры он считает подходящими 

к эталону. При этом, каков бы ни был выбор ребенка на 1-ом, 2-ом или 3-м этапах, дается 

положительная оценка его работы (например: «Молодец, умница! Все было хорошо»). 

4-ый этап. Проводится лишь в том случае, когда необходимо уточнить, какой же 

абстрактный признак является для ребенка ведущим (обобщающим), то есть когда на 

предыдущих этапах не выявился какой-либо четко очерченный ведущий признак, которым 

ребенок пользуется для операций обобщения. В качестве фигуры-стимула используется белый 

маленький высокий шестиугольник. 

Проведение 4-го этапа аналогично проведению 3-го, с той лишь разницей, что при этом 

от ребенка закрывается верхняя фигура-эталон листа 25. 

Анализ результатов 

При анализе результатов в первую очередь необходимо обращать внимание на 

отношение ребенка к заданию, понимание и удержание инструкций и следование им. 

Также необходимо оценить степень заинтересованности ребенка в выполнении нового 

для него вида деятельности. 

Далее анализируется соответствие актуального (обобщающего) для ребенка признака 

нормативному возрастному. При анализе результатов крайне важным представляется не 

только и не столько выявление специфических особенностей обобщающей функции, сколько 

установление соответствия уровня актуального развития этой функции возрастным 

нормативам.  

Следует особо отметить, что с помощью данной модификации выявляется уровень 

именно актуального понятийного развития, то есть определяется тот ведущий (обобщающий) 

признак, который характеризует уровень актуального развития понятийного мышления и 

который, как показывает практика, существенно может отличаться от «знаемого». 

Возрастные нормативные показатели выполнения 
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Для каждого возрастного периода нормативным является определенный признак, 

характеризующий уровень актуального развития понятийного мышления ребенка. 

Ниже приводятся основные, наиболее типичные способы выбора абстрактного объекта 

в наглядно-образном плане в соответствии с актуальным для данного возраста ведущим 

признаком: 

— в возрасте до 3-3,5 лет дети, как правило, демонстрируют объединение по принципу 
цепного комплекса, или коллекции (по Л. С. Выготскому), то есть любой признак фигуры 

может стать смыслообразующим и поменяться при следующем выборе; 

— в возрасте от 3,5 до 4-х лет основным признаком для объединения является цвет; 

— от 4-4,5 до 5-5,5 лет нормативным качественным показателем выбора ребенка 
является признак полной формы, например: «квадратное», «треугольники», «круглое» и т.п.; 

— от 5-5,5 до 6-6,5 лет основным признаком для объединения предметов являются уже 

не только чистые, или полные, формы, но также полуформы (усеченные формы). Например, 

ко второму эталону будут выбираться не только различные треугольники, но и трапеции всех 

видов и, разумеется, цветов; 

— ближе к 7-ми годам мышление ребенка становится более отвлеченным: к этому 
возрасту «отступают» такие наглядные признаки, как цвет и форма, и ребенок способен уже к 

обобщению по «менее заметным» для восприятия признакам, таким как высота, площадь 

фигуры (величина ее). В этом возрасте он уже с самого начала в состоянии спросить экспери-

ментатора, по какому признаку надо выбирать фигуры. 

Анализируемые показатели: 

— характер деятельности ребенка; 

— характеристика ведущего признака обобщения; 

— объем и характер необходимой помощи со стороны взрослого. 

 

Понимание переносного смысла метафор, пословиц и поговорок (лист 26) 

Методика применяется для исследования особенностей мышления — целе-

направленности, критичности, возможности понимания ребенком скрытого смысла и 

подтекста. Как метафоры, так и пословицы и поговорки представлены по степени усложнения 

понимания их переносного смысла в соответствии с особенностями речемыслительной 

деятельности современных детей. Ребенку предлагают объяснить смысл метафор, смысл 

пословиц и поговорок. Оценивается доступность понимания отвлеченного смысла их или 

склонность к отражению предметов с их фактическими наглядными связями, т.е. конкретная 

трактовка метафор или пословиц. 

Возрастные особенности использования. Понимание метафор можно исследовать не 

ранее 6-7-летнего возраста. Понимание переносного смысла пословиц и поговорок может 

оцениваться с 8-летнего возраста. 

Анализируемые показатели: 

— характер деятельности ребенка, доступность задания; 

— уровень трактовки предлагаемых метафор, пословиц или поговорок (уровень 
отвлеченности, понимания переносного смысла); 

— возможность принятия и объем необходимой помощи со стороны взрослого; 

— критичность ребенка к результатам своей деятельности. 

 

Понимание прочитанного текста (листы 27-29) 
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Исследуются особенности понимания, осмысления, запоминания стандартных текстов, 

а также особенности речи при их чтении. В качестве предлагаемых текстов взяты стандартные 

тексты, используемые в нейро- и патопсихологической диагностике [7; 9]. 

Приведенные рассказы могут служить неким эталоном для подбора соответствующих 

образцов текстов, аналогичных по степени сложности, наличию подтекста, другим 

характеристикам текстового материала. Подобные текстовые материалы могут быть 

подобраны в возрастающей степени сложности. Ребенку зачитывается четко и внятно текст 

(дети, владеющие навыками чтения, читают сами) простого рассказа. После этого просят его 

пересказать текст. Оцениваются возможность выделения основной мысли (самостоятельное 

понимание смысла), принятие ребенком помощи (пересказ по наводящим вопросам), а также 

понимание смысла рассказа (по наводящим вопросам). Кроме того, оцениваются возможность 

построения ребенком развернутого высказывания, наличие аграмматизмов и т.п., то есть 

характеристики связной речи ребенка. 

Возрастные нормативы использования. Предлагаемые рассказы могут быть 

использованы для работы с детьми 7-8-летнего возраста — в зависимости от 

сформированности навыка чтения и возможности осмысления зачитываемого рассказа. 

Анализируемые показатели: 

- сформированность навыка чтения (темп, интонированность и т.п.); 

- наличие специфических ошибок чтения; 

- осмысленность чтения; 

- возможность смыслового краткого пересказа прочитанного (понимание основной 

мысли или подтекста); 

-объем необходимой помощи взрослого при смысловом анализе текста. 

 

Понимание сюжетной картины (лист 30) 

Задание направлено на исследование возможности осмысления изображения, оценку 

уровня сформированности речемыслительной деятельности, особенностей зрительного 

восприятия, а также понимания подтекста изображения. Рассмотрев картину, ребенок должен 

рассказать, что на ней изображено и что происходит. Задача заключается в выделении 

существенных деталей картины и определении ее основного содержания. 

Оценивается возможность выделения основной мысли сюжетной картины 

(самостоятельное понимание смысла), принятие ребенком помощи (пересказ по наводящим 

вопросам). Кроме того, оценивается возможность построения ребенком развернутого 

высказывания, наличие аграмматизмов в речевых высказываниях, то есть характеристики 

связной речи ребенка, включая особенности регуляции познавательной деятельности, 

устойчивость внимания и т.п. Особое внимание должно быть уделено эмоциональным 

реакциям ребенка, в том числе идентификационным характеристикам изображенных 

персонажей. Кроме того, оценивается когнитивный стиль деятельности ребенка, возможность 

гештальтного (целостного) восприятия изображения, наличие фрагментарности (как в 

описании сюжета, так и в рассказе по картине). 

Возрастные особенности использования. Данная сюжетная картина может быть 

использована для работы с детьми с 6-7-летнего возраста. 
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Анализируемые показатели: 

- понимание смысла сюжетной картины; 

- особенности когнитивного стиля деятельности; 

- специфика зрительного восприятия (стратегия зрительного восприятия); 

- особенности лицевого гнозиса; 

- умение построить самостоятельный связный рассказ с выделением основной мысли. 

 

Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных 

единым сюжетом (лист 31) 

Данная методика предназначена для оценки возможностей составления связного 

рассказа по серии картинок, объединенных единым сюжетом, и установления связи событий, 

отраженных на этих картинках. Ребенку предлагается рассмотреть серию картинок [2] с 

последовательным развертыванием сюжета и составить рассказ. Ребенок должен выделить су-

щественные детали и их изменение на разных картинках для оценки смысловой линии 

сюжета. 

Оценивается понимание сюжетной линии, связность и осмысленность составления 

рассказа, возможность подбора названия для данного сюжета, характеризуется уровень 

речевого развития ребенка. 

Возрастные особенности использования. Данная последовательность картинок 

может предъявляться детям, начиная с 4,5-5-ти лет (с 4,5-летнего возраста при организующей 

помощи). 

Анализируемые показатели: 

- доступность задания, возможность установления причинно-следственных и 

временных связей, полнота понимания смысла; 

- особенности речевого развития (объем общей самостоятельной речевой продукции, 

количество продуктивных и непродуктивных слов в высказывании и т.п.); 

- стратегия зрительного восприятия; 

- общая стратегия деятельности; 

- объем необходимой помощи взрослого при анализе серии картинок. 

 

 

БЛОК  4.   ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Данный раздел традиционно рассматривается в контексте нейропсихологического 

исследования зрительно-пространственного и конструктивного гнозиса и не выделяется в 

самостоятельное исследование. 
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С нашей точки зрения, оценка сформированности пространственных представлений на 

всех уровнях, в том числе на уровне понимания предлогов и слов, обозначающих 

пространственные взаимоотношения, а также речевых конструкций (пространственно-

временных), должна быть выделена в самостоятельное исследование как оценка одной из 

базовых предпосылок психической деятельности ребенка. 

Сформированность пространственных представлений должна исследоваться не только 

в контексте нейропсихологического подхода, но и в рамках общего психологического 

исследования детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Понимание и употребление предлогов и слов, обозначающих пространственное 

взаиморасположение объектов (листы 32-37) 

Материалы используются для выявления трудностей в понимании и употреблении 

предлогов при анализе взаиморасположения объектов. Целесообразно начинать работу с 

ребенком с выявления знания им предлогов, обозначающих расположение объектов 

(реалистических и абстрактных изображений) в пространстве по вертикальной оси (листы 32; 

33; 35). Оценивается правильное владение ребенком предлогами и понятиями: выше, ниже, 

на, над, под, снизу, сверху, между. 

Вначале целесообразно исследовать понимание предлогов на конкретных предметах. 

Для этого ребенка просят показать, какие предметы изображены выше медведя (или любого 

другого изображения на второй снизу полке), ниже медведя. После этого он должен показать, 

что нарисовано над и под медведем, какие игрушки нарисованы на верхней полке, какие — на 

нижней полке. В этой же логике исследуется понимание предлогов (по вертикальной оси на 

разноцветных геометрических фигурах (лист 33). 

Примечание. Тонированные геометрические фигуры, расположенные на листе в 

горизонтальной плоскости, анализируются в ситуации оценки право-левой ориентировки (см. 

далее). 

В этой же логике исследуется употребление и понимание предлогов (слов), 

обозначающих взаиморасположение объектов в пространстве по горизонтальной оси (в 

глубину), исключая право-левую ориентировку. В данном случае подразумевается 

возможность ребенка ориентироваться в горизонтальной плоскости, используя понятия 

ближе, дальше,  перед, за, спереди от, сзади от (лист 34). 

Целесообразно начинать это исследование с анализа расположения объемных 

геометрических фигур, переходя к анализу расположения персонажей сюжетной картинки 

«Звери идут в школе».   

Далее исследуется возможность самостоятельного употребления предлогов и 

составление пространственных речевых конструкций. Например, для конкретных 

изображений: «Где находится машина по отношению к медведю?», «Как ты думаешь, где 

находится елка по отношению к медведю?» и т.п. (лист 32). 

Для абстрактных изображений в горизонтальной плоскости: «Где находится крест по 

отношению к кругу?», «Как ты скажешь, где находится ромб по отношению к треугольнику?» 

и т.п. 

Далее анализируется владение ребенком понятиями: лево, право, слева, э, левее, правее 

и т.п. на материале конкретных изображений «Полка с игрушками» (лист 32), «Звери идут в 
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школу» (лист 36) и абстрактных изображений — тонированные геометрические фигуры (лист 

33). Вначале эти понятия анализируются на уровне понимания и показа ребенком 

(импрессивный уровень). Далее исследуется возможность самостоятельного употребления 

предлогов и составление пространственных речевых конструкций по этим понятиям 

(экспрессивный уровень).  

 

 Примеры: «Скажи, что находится на полке слева от ракеты? Что находится на полке 

справа от елки?» (лист 32). 

«Что находится слева от ромба? Какого цвета фигура справа от креста? Какие фигуры 

правее, чем крест?» и т.п. (лист 33). «Кто из зверей находится левее, чем собака, и правее, чем 

мышь?» и т.п. (лист 36). 

В этом же ключе исследуются и понятия, характеризующие пространственный анализ 

взаиморасположения объектов при заданном направлении (также на конкретных и 

абстрактных изображениях). 

Анализируются такие понятия,  как: первый, последний, ближе всего к..., дальше всего 

от..., предпоследний, следующий за... и т.п. (листы 32; 33; 34; 36). Владение ребенком 

сложными пространственно-речевыми конструкциями (лист 37) оценивается при помощи 

заданий типа: «Покажи, где: перед ящиком бочонок; под бочонком ящик; в ящике бочонок» и 

т.п. Эти же задания могут быть использованы в разделе 5 (5-й блок) для анализа понимания 

пассивных и инвертированных речевых конструкций. 

Возрастные особенности. Исследование владения данными предлогами и понятиями 

проводится в логике формирования пространственных представлений и возможности анализа 

взаиморасположения объектов в онтогенезе. Условно-нормативным считается правильное 

выполнение всех заданий (кроме листа 37) к 6-7 годам. Владение понятиями, 

представленными на листе 37, нормативно должно быть сформировано к  7-8-летнему 

возрасту. 

 

 Складывание разрезных картинок (листы 38-40) 

Методика складывания разрезных картинок используется для исследования 

перцептивного моделирования, основанного на анализе и синтезе пространственного 

взаиморасположения частей целого изображения, способности соотнесения частей и целого и 

их пространственной координации, то есть синтез на предметном уровне (конструктивный 

праксис). 

Методика представляет собой четыре комплекта рисунков, каждый из которых состоит 

из трех одинаковых изображений. В качестве изображений взяты апробированные в 

долголетней работе цветные изображения: мяч, кастрюля, варежка, пальто. В этих 

изображениях дополнительным ориентиром является цвет фона. 

Каждое из эталонных изображений в комплекте не предназначено для разрезания, в то 

время как остальные должны быть разрезаны по указанным линиям. При этом изображения 

каждого комплекта разрезаются по-разному и представляют тем самым задания различной 

сложности. Задания усложняются не только числом «деталей», но и конфигурацией разреза, а 

также характером самого изображения. 
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Перед ребенком на стол кладут эталонное изображение и рядом, в случайном порядке, 

раскладывают детали такого же изображения, но разрезанного. Инструкция подается, как 

правило, в словесной форме. Ребенка просят сложить из кусочков, находящихся перед ним, 

точно такую же картинку, как эталонная. Вне зависимости от возраста целесообразно первой 

предъявлять картинку, разрезанную таким образом, чтобы ребенок мог сложить её без 

затруднений. 

После этого необходимо предъявить ребенку другую картинку, разрезанную точно 

таким же образом, чтобы убедиться в доступности задания для выполнения. 

Наличие четырех комплектов позволяет выявить не только актуальный уровень 

развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, но и оценить обучаемость 

ребенка, дозируя помощь или обучая новым для него видам деятельности. 

Анализируется не только успешность выполнения, но, в первую очередь, стратегия 

деятельности ребенка. 

Анализируемые виды стратегии деятельности: 

 - хаотическая, то есть не имеющая цели, манипулятивная деятельность ребенка (без 

учета результативности своих собственных попыток); 

- метод «проб и ошибок» — действия в наглядно-действенном плане, с учетом 

проведенных проб и полученных ошибок; 

- целенаправленное выполнение задания без предварительной программы или хотя бы 

зрительно-пространственной оценки; 

- выполнение в наглядно-образном плане с предварительным зрительным 

«примериванием», соотнесением результата и образца. 

Возрастные показатели выполнения задания. Дети 3-3,5-летнего возраста обычно 

справляются с заданием на складывание картинок, разрезанных пополам. Дети 4-4,5-летнего 

возраста обычно справляются с заданием на складывание картинок, разрезанных на три 

равные части (вдоль рисунка или поперек него), на четыре равные части (имеются в виду 

прямые разрезы под углом 90°). Дети 5-5,5-летнего возраста обычно справляются с заданием 

на складывание картинок, разрезанных на три-пять неравных частей (вдоль рисунка и поперек 

него), на четыре равные диагональные части (имеются в виду прямые разрезы под углом 90°). 

Дети старше 5,5-6,5-летнего возраста обычно справляются с заданием на складывание 

картинок, разрезанных на пять и более неравных частей различной конфигурации. 

 

 

БЛОК  5.   ПОНИМАНИЕ СЛОЖНЫХ ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

РЕЧЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Данный раздел также традиционно рассматривается как в рамках логопедического, так 

и в контексте нейропсихологического исследования и не выделяется в самостоятельное 

исследование. С нашей точки зрения, оценка сформированности квазипространственных 

представлений на уровне понимания речевых конструкций (пространственно-временных, 

пассивных, инвертированных и иных сложных логико-грамматических конструкций) должна 
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быть выделена в самостоятельное исследование как предпосылка овладения базовым 

школьным компонентом и проанализирована в рамках общего психологического 

исследования детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Узнавание и понимание инвертированных и пассивных речевых конструкций 

(листы 37; 41-43; 45) 

Задания на листах 37; 41; 42 заключаются в отнесении услышанной фразы к тому или 

иному изображению на листе. Ребенок должен показать на листе то изображение, которое 

соответствует услышанной фразе. Например: «Покажи, где: мамина дочка ... дочкина мама; 

хозяин коровы ... корова хозяина» (лист 41). 

Аналогично понимание пассивных конструкций (листы 42-43) положительно 

оценивается в том случае, если ребенок показал на картинку, соответствующую 

высказыванию специалиста. Например: «Покажи: скатертью накрыта клеенка... мальчик 

спасен девочкой... книгой накрыта газета» и т.п. 

Правильное понимание сложных речевых конструкций, предъявляемых устно (лист 

45), оценивается по соответствующему устному ответу ребенка. При этом должен быть 

обязательно учтен объем слухоречевого запоминания ребенка. Выделенные цветом ключевые 

слова должны акцентировать его внимание. 

Возрастные особенности использования. Задания обычно доступны детям, начиная с 

7-8-летнего возраста. 

Анализируемые показатели: 

— доступность понимания подобных конструкций; 

— умение работать со сравнительными степенями прилагательных; 

— качественный анализ ошибок; 

— объем необходимой помощи взрослого. 

 

Понимание временных последовательностей и интервалов времени (лист 44) 

Оценивается правильное понимание ребенком временных последовательностей и 

временных интервалов и его умение их анализировать, что является важным параметром 

формирования пространственно-временных представлений. 

Материал либо прочитывается ребенком самостоятельно, либо, при условии сохранной 

слухоречевой памяти, предъявляется на слух. При этом ребенок должен дать устный ответ. 

Данные задания могут быть использованы при групповом тестировании детей, владеющих 

письменной речью в пределах программного материала. 

Возрастные особенности использования. Задания обычно доступны детям, начиная с 

7-8-летнего возраста. 

Анализируемые показатели: 

— доступность выполнения (владение временными представлениями); 

— характер ошибок и их качественный анализ; 

— объем необходимой помощи взрослого. 
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Понимание условий задач (лист 46) 

Анализируется понимание условий различного типа задач, вызывающих наиболее 

частые затруднения в понимании их условий. Задания представлены в порядке возрастания 

сложности. 

Материал либо прочитывается ребенком самостоятельно, либо, при условии сохранной 

слухоречевой памяти, предъявляется на слух. Задания 2а и 26 отличаются сложностью 

математических вычислений. Задание 26 предъявляется детям, свободно владеющим 

счетными операциями в пределах тридцати. 

Возрастные особенности использования. Задание 1 нормативно доступно детям от 6-

ти лет при самостоятельном анализе. Правильное выполнение задач 2а, 26 условно 

нормативно для детей 7-8-летнего возраста. 

 

 

 

 


