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Аннотация

Данная  программа  направлена  на  профилактику  эмоционально
напряжения и развития сенсорных эталонов в условиях сенсорной комнаты у
детей дошкольного возраста. Повышение уровня сенсорного развития детей.
Комната  психологической  разгрузки  с  сенсорным  оборудованием  является
мощным  инструментом  для  расширения  и  развития  мировоззрения,
сенсорного  и  познавательного  развития,  способствует  стабилизации
эмоционального  состояния,  повышает  эффективность  любых  мероприятий
направленных  на  улучшение  психического  и  физического  здоровья  детей
дошкольного возраста.

Сенсорная  комната  представляет  собой  реальную  возможность
расширить  жизненный  опыт  детей,  обогатить  их  чувственный  мир.  Она
используется как «энциклопедия стимулирующих ощущений» предлагающих
гораздо большее разнообразие впечатлений, чем традиционное окружение.

Программа может быть  полезна  педагогам-психологам работающим в
дошкольных учреждения, а также воспитателям.
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Рабочей программы педагога-психолога «Я в сенсорной комнате»

Год разработки 2020год
Автор Сидорова Ольга Викторовна
Цель Профилактика эмоционального напряжения и  развитие сенсорных эталонов 

в условиях сенсорной комнаты у детей дошкольного возраста. Повышение 
уровня сенсорного развития детей.

Задачи 1.Восстановление  эмоционального  комфорта,  поддержание  стремления
ребенка к психологическому здоровью, равновесию, гармонии.
2.Снятие тревоги, создание чувства безопасности, незащищенности.
3.Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 
мимику, жесты, интонацию;
4.Привитие навыков социального поведения;
5.Смягчение эмоционального дискомфорта у детей;
6.Развитие нравственных качеств;
7.Повышение  активности и самостоятельности детей;
8. Формирование и коррекция нарушения в общении.

Ожидаемые конечные
результаты

-снятие эмоциональной напряженности,
-поддержка положительной самооценки.
-создание позитивного настроя,
-усиление конструктивности поведения, способности выразить словами и 
осознать основания собственных действий, мыслей, чувств,
-развитие продуктивности и контактности во взаимоотношениях с людьми, в 
возможности осуществить саморуководство и саморегуляцию, стать 
целостной личностью: физически и психологически здоровой.

Вид Дополнительное образование,  составлено на основе методической литературе по 
сенсорному развитию дошкольников

Срок реализации 5 лет
Возраст 2 -7лет
Количество 
обучающихся

индивидуально

Форма организации и 
продолжительность

Индивидуальная, продолжительность совместной деятельности в соответствии с 
возрастом

Форма организации 
итоговых 
мероприятий

 Стендовые консультации;
 День открытых дверей;
 Индивидуальный консультации;
 Индивидуальные беседы.

Методическое 
обеспечение

Практическое руководство А.И.Титарь «Игровые развивающие занятия в сенсорной
комнате», Г.Г.Колос «Сенсорная комната в дошкольном учреждении»

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ «Я в сенсорной комнате»

             1.1.НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ
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В  психологии  и  педагогике  появляются  новые  технологии,
позволяющие оказывать комплексную помощь в работе с детьми дошкольного
возраста.  Одной  из  таких  технологий  является  технология  использования
среды сенсорной  комнаты,  которая  может  оказать  воздействие  на  решение
ряда  психокоррекционных  задач  у  ребёнка:  снятие  эмоционального  и
мышечного  напряжения;  стимулирование  чувствительности  и  двигательной
активности  детей;  поддержание  интереса  и  познавательной  активности;
развитие  воображения  и  творческих  способностей;  сенсорное  развитие.
Сенсорное  развитие  включает  в  себя  развитие  зрительного,  слухового,
тактильно-двигательного и вкусового восприятия, закрепление воспринятого
предмета и свойства в слове, а также формирование взаимосвязи между всеми
анализаторными  системами.  Основная  коррекционная  работа  психолога  в
сенсорной  комнате  направлена  на  стимуляцию  всех  сенсорных  процессов.
Специальное оборудование, установленное в сенсорной комнате, воздействует
на все органы чувств ребёнка.

Рабочая  программа  «Я  в  сенсорной  комнате»  разработана  в
соответствии с нормативными документами:

 Конвенция о правах ребенка

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 3 273 – ФЗ 
«Об образовании в РФ»

 Закон Российской Федерации « Об основных гарантиях ребенка» 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300 – 1 «О защите прав 
потребителей» (с изменениями от 18 июля 2011г.)

 Постановление министерства образования Российской Федерации 
от 16 июня 1989 года №7/1 «Концепция дошкольного воспитания»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013 г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

 Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
« К устройству, содержанию и организации режима  работы 
дошкольных образовательных организаций»

 Постановление правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»

 Устав МАДОУ «Радость»
Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение

детский сад «Радость» комбинированного вида (далее –детские сады МАДОУ
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«Радость»)  осуществляют  образовательную  деятельность  в  интересах
личности ребенка, общества и государства, обеспечивают охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. В
том числе возможность  удовлетворения  воспитанника в  самообразовании и
получения дополнительного образования.

Данная программа занятий с использованием среды сенсорной комнаты
является  развивающей  психолого-педагогической  программой.  С  помощью
системы специально разработанных занятий  происходит развитие сенсорно-
перцептивной  сферы.  При  этом  учитываются  индивидуальные  особенности
ребенка, что способствует общей гармонизации эмоционально-волевой сферы
ребенка. 

Программа  реализуется  посредством  коррекционной  работы  и
направлена:

 гармонизация психоэмоционального состояния;
 развитие сенсорных способностей;
 стимуляция эмоционального, речевого, социального развития;
 релаксация всех органов и чувств ребенка;
 развитие произвольного внимания и невербального общения.

1.2.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

    Главной  составляющей  полноценного  развития  детей  является
сенсорное  развитие.  Сенсорное  развитие,  направленное  на  формирование
полноценного  восприятия  окружающей  действительности,  служит  основой
познания  мира,  первой  ступенью  которого  является  чувственный  опыт.
Успешность  умственного,  физического,  эстетического  воспитания  в
значительной степени зависит от того насколько совершенно ребенок слышит,
видит, осязает окружающее.

   Полифункциональная интерактивная среда сенсорной комнаты несет особые
коррекционные и развивающие возможности. Её оборудование – позволяет в
привычном  для  детей  пространстве  выполнять  разнообразные  предметно-
практические и игровые действия, максимально реализовать их потребность в
игре и в движениях, в приспособленной, комфортной и безопасной среде.

Сенсорная  комната  –  это  среда,  состоящая  из  множества  различного  рода
стимуляторов,  которые  воздействуют  на  органы зрения,  слуха,  обоняния  и
вестибулярные  рецепторы.  Она  является  профилактическим  средством
переутомления, особенно для младших школьников, так как они более всех
ему  подвержены.  Сенсорная  комната  помогает  снимать  мышечное  и
психоэмоциональное напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях
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обогащенной мультисенсорной среды. Она создает ощущение безопасности и
защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и
агрессивность,  снимает  нервное  возбуждение  и  тревожность,  активизирует
мозговую  деятельность.  Это  комфортная  обстановка,  сохраняющая  и
укрепляющая здоровье детей.
    Сенсорная комната представляет собой реальную возможность расширить
жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир. Она используется как
«энциклопедия стимулирующих ощущений» предлагающих гораздо большее
разнообразие впечатлений, чем традиционное окружение.

1.3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ  И ПОДХОДЫ К

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

Педагог-психолог  ДОУ  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей
профессиональной компетенции, работая с детьми имеющими разные уровни
психического развития.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
       Формирование базовых составляющих психического развития ребенка
(формирование  произвольной  саморегуляции  поведения,  умения  ребенка
оценивать  себя  и  свои  действия  (самооценка)  познавательной  активности,
игровой активности,  научить ребенка понимать собственное эмоциональное
состояние.    

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
 1.Восстановление эмоционального комфорта, поддержание стремления

ребенка к психологическому здоровью, равновесию, гармонии.
2.Снятие тревоги, создание чувства безопасности, незащищенности.
3.Выражать свои  чувства  и  распознавать  чувства  других людей через

мимику, жесты, интонацию;
4.Привитие навыков социального поведения;
5.Смягчение эмоционального дискомфорта у детей;
6.Развитие нравственных качеств;
7.Повышение  активности и самостоятельности детей;
8. Формирование и коррекция нарушения в общении

Ограничения:
 Осторожно  следует  подходить  к  занятиям  с  детьми,  имеющими

следующие проблемы:
  Астенические проявления
 Активная  стимуляция  людей  с  астеническим  синдромом  к

разнообразной  деятельности  часто  приводит  к  быстрому  их  утомлению,
поэтому  занятия  с  ними  нужно  заканчивать  до  того,  как  наступил  спад
активности.  Индивидуальная  продолжительность  занятий  в  данном  случае
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меньше,  чем  для  людей  с  нормальной  работоспособностью.  Время
наращивается от 7 до 15-20 минут.

  Коммуникативные  нарушения  Рекомендуется  выявить  наиболее
«приятные»  раздражители,  создающие  эмоциональный  комфорт,  и
постараться ограничиться только ими. 

 Синдром  гиперактивности  (двигательной  расторможенности)  Для
занятий  с  такими  людьми  в  тёмной  сенсорной  комнате  необходимо
регламентировано использовать аудиовизуальные и тактильные раздражители.

 Эпилептический синдром или готовность к эпилепсии
 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

 Принцип научной обоснованности и практической применяемости.

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста.

 Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 
доступность обучения.

 Принцип интеграции.

 Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 
возможностей и способностей каждого ребенка.

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми

 Принцип свободы выбора.

 Принцип успешности.

 Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при 
отборе содержания и методов воспитания и развития.

 Принцип системности.

В  программе  педагог-психолог  опирается  на  эталоны  психического

развития, описанные в детской и педагогической психологии. В развивающей

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для

создания  таких  условий,  в  которых  ребенок  сможет  подняться  на

оптимальный для него уровень развития. Уровень развития может быть как

выше, так и ниже среднестатистического. 
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Объектом развивающей работы являются проблемы в познавательной,

эмоциональной,  мотивационной,  волевой,  поведенческой  сферах,  которые

влияют  на формирование у ребенка интегративных качеств и на развитие  в

целом. Основные задачи планирования и проведения групповых  мероприятий

с детьми: 

 осуществлять сугубо индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его

возрастных и психических особенностей;   

 обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем, чтобы

повысить эффективность коррекционного воздействия;

 чередовать различные виды деятельности;

 включать в занятия тренировочные, игровые  упражнения 

 Базовой  основой  индивидуальной  программы  является  практическое

руководство  А.И.Титарь  «Игровые  развивающие  занятия  в  сенсорной

комнате», Г.Г.Колос «Сенсорная комната в дошкольном учреждении»

1.4. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, ИХ ОСОБЕННОСТИ

Программа предназначена для детей достигших возраста двух лет.
Зачислнение  воспитанников  в  группы  для  занятий  по  Программе

осуществляется  в  заявительном  порядке,  в  соответствии  с  договором  об
оказании  дополнительных  образовательных  услуг  между  родителями  и
образовательной  организацией  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации «Об образовании» (Статья 54. «Договор об образовании», статья
75. «Дополнительное образование детей и взрослых»).

Возраст 2-3года
     Ребенок  интенсивно  овладевает  речью,  которая  выполняет  функцию
обмена  информацией  и   экспрессии.  Общение  ребёнка  и  взрослого
ситуативно-деловое.
       Эмоциональные состояния переходящие и неустойчивые. Постепенно
овладевает  свойственными  человеку  формами  поведения  в  обществе  и
внутренними чертами, которые определяют его поступки. Оценка поведения
взрослым становится источником его чувств.
            Социальное развитие идет по двум направлениям: 
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   -  усвоение правил взаимоотношения людей друг с другом через 
взаимодействие ребенка с предметами (проблемные ситуации решаются путем
реального действия с предметами);
-  притязание на признание со стороны взрослого.
       В 2,5 -3 года у ребенка происходит осознание себя как отдельного 
субъекта, как уникального «Я».      
       Формируется осознание себя, как источника разнообразных желаний, 
действий. Понимает, что способен управлять своими действиями и 
воображением. 

Возраст 3-4 года

    Ведущим видом деятельности в этом возрасте становится игра. На границе 
раннего (от 1 до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет) детства впервые 
возникает игра с сюжетом. Одновременно с ней или позже возникает образно 
– ролевая игра. В ней ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и 
соответственно действует. Игра оказывает огромное влияние на развитие 
ребенка. Ребенок склонен фантазировать. 

  Дети начинают знакомиться друг с другом, учатся полноценному общению, 
формируя социальные формы общения, навыки, понятия.

   Продолжает развиваться речь – звуковая сторона речи. Дети начинают 
осознавать особенности своего произношения, интенсивно растет словарный 
состав речи, грамматический строй.

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для 
него дело может длиться достаточно долго.

     Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 
(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 
огорчивших его).

   Начинает развиваться воображение.

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, 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.
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    Период трех лет считается трудным – это связано с кризисом трехлетнего 
возраста. Трудность состоит в том, что ребенок начинает отделять себя от 
взрослых и проявляет возрастающую строптивость. Для ребенка чаще всего 
характерно:  негативизм, эгоцентризм, самостоятельность.

Возраст 4-5 лет
Доминантным психическим процессом на данном возрастном этапе является 
память, которая активно продолжает развиваться. В 5 лет он может запомнить 
уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 
картинках. Начинает формироваться произвольная память. Сознательное, 
целенаправленное запоминание и припоминание появляется эпизодически.

   Продолжает развиваться речь, которая носит ситуативный характер, а при 
общении со взрослым становиться вне ситуативной. Использование новых 
форм речи, переход к развернутым высказываниям обусловлены новыми 
задачами общения, встающими перед ребенком. Взрослый становиться для 
ребенка эрудитом, который способен объяснить все и рассказать обо всем, что 
носит познавательный характер.

    Использование речи, как кругозора ребенка, открытие им новых граней 
окружающего мира. Ребенка интересует не просто какое либо явление само по
себе, но и причины и следствия его возникновения.

   Ребенок развивается физически и становится более вынослив. Снижается 
утомляемость, фон настроения выравнивается.

   Продолжает развиваться фантазирование. Ребенок с помощью словесного 
описания может представить то, что никогда не видел. 

    В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 
складываться в игре, рисовании, конструировании.

    Связь мышления и действия сохраняется, но становиться не такой 
посредственной как раньше. Развивается способность выстраивать 
умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 
непосредственной деятельности. 

    Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
появляются постоянные партнёры по играм.  В группах начинают выделяться 
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.

Возраст 5-6 лет
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На данном возрастном этапе дети могут распределять роли, основным 
содержанием игры становятся отношения между людьми, роли которых дети 
на себя взяли. Роль формируется до начала игры – это говорит о 
новообразовании в развитии детей: от предметных действий людей к 
отношениям между ними. Ребенок уже может регулировать свое поведение, 
осваивают социальные отношения.

   Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со 
сверстниками, что способствует познавательной мотивации в общении. 
Широкий кругозор и любознательность позитивно влияет на егоуспешность 
среди сверстников.

   Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы. Появляется 
интерес к математике, чтению. Развивается воображение, моделирование, 
исходя из этого ребенок уже может решить простые геометрические задачи. 

   Запоминание становиться произвольным, целенаправленным. Внимание 
более концентрировано, произвольно.

   Продолжает активно развиваться речь. Дети учатся последовательно, 
логически строить свои действия, рассказывать об этом. Развивается 
инструктирование, которое помогает ребенку организовывать свое внимание 
на предстоящей деятельности.

   На данном возрастном этапе для ребенка открывается весь спектр чувств и 
эмоций, также появляются их устойчивость. Для ребенка очень важно мнение 
взрослого, поэтому ему важно получить одобрение, похвалу, подтвердить 
свою значимость.

Возраст 6-7 лет
   К концу дошкольного возраста ребенок меняется. Данный период называют
возрастом  «вытягивания»  или  возрастом  смены  зубов.  Главные  изменения
происходят  в  поведении  ребенка.  Он  начинает  безо  всякой  причины
кривляться,  манерничать,  капризничать,  ходить  не  так,  как  ходил  раньше.
Данные  черты  являются  главными  симптомами  переходного  периода  от
дошкольного  к  школьному  возрасту.  Этот  период  получил  в  психологии
название  кризиса  семи  лет.  В  это  время  происходят  важные  изменения  в
психической жизни ребенка. Суть этих изменений Л. С. Выготский определил,
как утрату детской непосредственности. Вычурное, искусственное, натянутое
поведение  6-7-летнего  ребенка,  которое  бросается  в  глаза  и  кажется  очень
странным, как раз и является одним из наиболее очевидных проявлений этой
потери непосредственности.

   У детей появляется интерес к своему внешнему виду. Они долго выбирают,
во что одеться, спорят по этому поводу с родителями, стараются выглядеть
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взрослее,  часто  отвергают  предлагаемое  платье  под  предлогом  «Я  не
маленький».

   Требовательность к себе, самолюбие, самооценка, уровень запросов к своему
успеху возникают именно в этом возрасте и являются следствием осознания и
обобщения  своих  переживаний.  Эти  образования  начинают  опосредовать
действия  и  поступки  ребенка.  В  этом  возрасте  значительно  расширяется
жизненный, мир ребенка.

   Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать
инструкции взрослого, придерживаться правил. 

   Развивается познавательная сфера. Дети 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.

  Развивается  наглядно  –  образное  мышление,  с  элементами  абстрактного.
Происходит  постепенный  переход  от  игры,  как  ведущей  деятельности,  к
учению.

Основные направления в развитии эмоциональной сферы дошкольника:
1. Усложняется  содержание  эмоциональной  сферы,  импрессивная  сторона

эмоций и чувств;

2.  Формируется общий эмоциональный фон психической жизни ребенка;

3. Становится  иной  экспрессивная  сторона  эмоций  и  чувств  ребенка-

дошкольника.  Ребенок  усваивает  "язык"  чувств.  Он  учится  с  помощью

взглядов,  мимики,  улыбок,  жестов,  позы,  движений,  интонаций  голоса

выражать свои переживания.

Эмоциональные нарушения дошкольников

Первая  группа  -  это  дети  неуравновешенные,  быстровозбудимые.

Безудержность  эмоций  часто  бывает  причиной  дезорганизации  их
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деятельности. В конфликтных ситуациях со сверстниками эмоции возбудимых

детей выражаются очень бурно: в громком плаче, отчаянной обиде, вспышках

гнева, но отношение их к сверстникам в целом доброжелательное.

Вторая  группа  -  дети  преимущественно  "легкотормозимые",  с

устойчивым негативным отношением к общению. Они избегают общения, но

издалека все же следят за событиями в группе.

Третья группа  - дети с многочисленными страхами. В конце раннего

возраста (к 2-3 годам) появляются конкретные страхи:  предметы, существа,

явления. В этот период отмечают существование строгой зависимости между

интеллектуальным  уровнем  и  страхами:  чем  выше  интеллект  ребенка,  тем

больше  конкретных  страхов  он  испытывает,  т.е.  в  данном  случае  страх

свидетельствует  о  способности  ребенка  предвосхищать  последствия

определенных ситуаций. 

Развитие социального поведения

Развитие  поведения  ребенка  характеризуется  становлением  сюжетно-

ролевой  игры  в  процессе  которой  дети  осваивают  основные  социальные

нормы.

Происходит  постепенное  «отделение»  ребенка  от  матери,  восприятие

ребенком себя как отдельную личность.

Развитие самоконтроля

Развитие у ребенка самоконтроля тесно связано с усвоением им речи.

Овладевая речью, ребенок получает не только средство для эффективного

общения с окружающими, но и средство для эффективного управления своим

поведением.  Может  словами  хотя  бы  частично  объяснить  свое  состояние:

«Мне больно!», «Я обиделся», «Мне жалко», «Я скучаю», «Я радуюсь» и т.п.,

что свидетельствует об ином уровне осознания им своего внутреннего мира.

Постепенно  овладевает  умением  сдерживать  бурные,  резкие  выражения

чувств.

Недостаточность самоконтроля у дошкольников обусловлена: 
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-во-первых, возрастными особенностями уровня развития речи, мышления, 

взаимодействия с окружающим миром – все это носит характер  ситуативно-

делового общения. Следовательно, они не могут еще предвидеть всех 

возможных последствий своего поведения и осознанно соотнести с  ними свои

действия;

во-вторых,  связана  с  отсутствием  социального  опыта взаимодействия  с

окружающими людьми

В  процессе  индивидуальной  работы,  основной  акцент  делается  на

стимулирующие  воздействие  различных  функций  центральной  нервной

системы.   Стимулирующие  воздействие  направленно  на  уравновешивание

психоэмоционального состояния ребенка  и развитие ведущего психического

процесса  или сферу психики. Для раннего  периода детства - это восприятие и

эмоциональная сфера.

 Индивидуальные  особенности  детей   с  проявлениями

агрессивности.

Эмоциональный мир детей с проявлением агрессивности недостаточно

богат, в палитре их чувств, преобладают мрачные тона, количество реакций

даже на стандартные ситуации очень ограниченно. Чаще всего это защитные

реакции.   Такие  дети  часто  перенимают  агрессивные  формы  поведения  у

родителей.

Индивидуальная работа по коррекции агрессивности:

  Способствовать освоению приемлемых способов  выражения гнева.

 Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию.

Индивидуальные особенности детей  с проявлениями тревожности,

застенчивости.

Для  детей  с  проявлениями  тревожности  характерны  соматические

проблемы (часто болеющие дети).  Их отличает чрезмерное беспокойство,
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ожидание  худшего,  чувство  беспомощности.  Ожидают  от  взрослых

поощрения и одобрения во всех делах.

 Для него характерно – отказ от знакомств, трудности при вступлении в

контакт. Тихий голос, активное сопротивление к тому, чтобы быть в центре

внимания; повышенная пугливость, обидчивость.

Индивидуальная работа по снижению уровня тревожности 

(застенчивости):

 Снятие мышечного напряжения

 Приобщение к общим играм

 Поощрения и одобрения во всех делах.

Индивидуальные особенности медлительных детей.

Таких детей часто называют «капуши». Медлительные дети отличаются

не только медлительностью двигательных реакций – у них замедленно и

протекание  умственной  деятельности  (в  дальнейшем  могут  испытывать

трудности в  обучении).  Недостаточная  подвижность наблюдается  в речи

(может  наблюдаться  отставание  в  формировании  активной  речи)  .  Дети

испытывают трудность переключения на новый вид деятельности. 

Индивидуальная работа по коррекции медлительности:

 Снятие мышечного напряжения

 Приобщение к общим играм

 Поощрения и одобрения во всех делах.

 Регуляция мышечного напряжения ( тренировка кинестетической 

чувствительности)

Индивидуальные особенности детей с быстрой утомляемостью.

Обычно такие дети пассивные,  ленивые,  болезненные.  Но их психика

перегружена.  Быстрая  физическая  утомляемость  –  защита,  потребность

психики  в  уединении,  отдыхе.  Истощаемость  –  следствие  бурных,
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непрерывных  психических  процессов,  идущих,  как  правило,  внутри.  У

таких детей тонкая и очень восприимчивая душевная организация. Ребенок

может неожиданно расплакаться, обидеться и разозлиться.

Индивидуальная работа по коррекции быстрой утомляемости:

 Формирование  коммуникативных навыков (навыки вербального 

выражения своих чувств, переживаний, потребностей, желаний)

 Снятие мышечного напряжения

 Приобщение к общим играм

 Поощрения и одобрения во всех делах.

В Программе учитываются:

 индивидуальные  потребности  ребенка,   связанные  с  его  жизненной

ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия

получения им образования, индивидуальные потребности детей;

 возможности  освоения  ребенком  Программы  на  разных  этапах  ее

реализации.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических

особенностей. 

1.5. ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ)

ВОЗРАСТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ
В НЕДЕЛЮ/МЕСЯЦ

2 - 3 ЛЕТ
(группа раннего

возраста)
10 минут 40 минут

3 – 4 года
(младшая группа) 15 минут 60 минут

4-5 лет
 (средняя группа) 20 минут 80 минут

5-6 лет
(старшая группа) 25 минут 100минут

6-7 лет
30 минут 120минут
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(подготовительная
группа)

Деятельность  занятий  зависит  от  возраста  детей,  устанавливается  в

соответствии с СанПин  2.4.1.3049 – 13
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ОБЪЕМ НАГРУЗКИ ЗАНЯТИЯ

№ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1

Организационна
я часть

- Создание эмоционального настроя
(внутригрупповой коммуникации)
-  Развитие интереса к содержанию

деятельности
Создание благоприятной атмосферы для

последующих встреч

Ритуал приветствия;
Игры с именами, комплекс

упражнений направленных на
мышечное расслабление.

- группа раннего  возраста
1-2 минуты

- младшая группа 2  минуты
     - средняя группа  2  минуты
-старшая группа 3 минуты
-подготовительная группа 3 минуты

2

Практическая
часть

Развитие  и коррекция эмоционально-
личностной и познавательной сферы

ребенка (игры и упражнения с
использованием оборудования сенсорной

комнаты).

Игровые упражнения:
Игры – путешествия
Игры - драматизации

Психологические этюды
Чтение художественной

литературы
Творческие задания

Тренинговые упражнения

- группа раннего -возраста
5-7 минут

- младшая группа 7  минут
- средняя группа  - 10  минут

- старшая группа 13 минут
-подготовительная группа 15 минут

3

Релаксационная
часть

Направлена на мышечное расслабление
мышц

Цветотерапия, музыкотерапия,
звукотерапия, ароматерапия.

- группа раннего -возраста
3 минуты

- младшая группа 5  минут
- средняя группа  - 6  минут

- старшая группа 7 минут
-подготовительная группа 8 минут

4

Рефлексивная
часть

Подведение итогов:
 Рефлексия впечатлений

Обобщение полученных результатов
Эмоциональная установка на успешность

Участники делятся
впечатлениями, анализируют

чувства, свои результаты,
полученный опыт, Обмен

мнениями. Ритуал прощания.

- группа раннего - возраста
1 минута

- младшая группа 1  минуты
- средняя группа  2  минуты

- старшая группа 3 минут
-подготовительная группа 5 минут
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1.6 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

У многих детей прошедших курс занятий:

 снизятся признаками гиперактивности, тревожности и агрессивности;

 уменьшится число страхов;

 выработается самооценка;

 уменьшиться агрессия в межличностных отношениях;

 расширение ряда сенсорных эталонов;
 развитие умения дифференцировать собственные сенсорные ощущения;
 сформируется дифференциация своих чувств;

 появиться активность и самостоятельность у пассивных детей;

 улучшаться коммуникативные качества личности;

 расширятся представления детей о самих себе и окружающем мире;

 появиться положительная динамика психического развития детей и 
развития произвольной сферы;

 приобретутся навыки конструктивного общения.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Последовательность предъявления  тем и количество часов на каждую
тему  могут  варьироваться  в  зависимости  от  интереса  детей  и  результатов
наблюдений. 

Занятия  проводятся  в  помещении  с  соблюдением  санитарно-
гигиенических норм и правил.

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Диагностика 1. Определение  уровня НПР Методика Н.М. Аксариной, 

К.Л. Печора: развитие  речи, сенсорное воспитание, моторные 
навыки, игра и действия с предметами.

2. Определение уровня развития социально-
эмоциональной сферы.

2. Моторное 
развитие

1. Развитие  тактильно-двигательного
аппарата.
2.Развитие и обогащение чувственного восприятия.

3. Когнитивное 
развитие

Развитие  психических процессов : внимание, память, 
мышление с опорой на полноценное восприятие.

4. Социально-
эмоциональное 
развитие

1. Побуждать к визуальному, тактильному контакту, 
формировать умение слушать педагога, реагировать на 
обращение, выполнять простую инструкцию

2. Развивать и расширять диапазон понимаемых и 
переживаемых эмоций

3. Обогащение личного этического опыта ребенка: 
хорошо-плохо, можно-нельзя, добро - зло)

4. 4. Воспитание чувства  эмпатии.

Последовательность  предъявления  темы  и  количество  времени  на
каждый  этап  могут  варьироваться  в  зависимости  от  интереса  ребенка  и
результатов наблюдений психолога.

Все занятия проходят в игровой форме, продолжительность занятия 
варьируется в зависимости от возраста ребенка. Занятие строится по 
следующей схеме:

1. Мотивационно - ориентировочный
Цель – настроить ребенка на предстоящее занятие, сформировать 
эмоциональный контакт. 

2. Упражнения, направленные на познавательное развитие
- игры, направленные на сенсорное развитие
- развитие и коррекция слухового восприятия и внимания

3. Релаксация
- игры, упражнения направленные на снятие негативных эмоций, 
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состояний, мышечного напряжения
4. Упражнения, направленные на физическое развитие:

- развитие и коррекция мелкой моторики;
- развитие  общих движений.

5. Контрольно-оценочный
- поощрения и одобрения
- эмоциональная установка на успешность (фишки, наклейки...)
-ритуал прощания

2.2.МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

Основные методы работы в сенсорной комнате: 

 - игры и игровые упражнения;

 - дыхательные упражнения;

 - релаксационные упражнения;

 - беседы и сказкотерапия;

- песочная терапия;

 - наблюдения;

 - музыкотерапия.

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование оборудования Назначение
Мягкое напольное покрытие Релаксация.

Снятие негативных эмоций и состояний.
Развитие воображения.
Развитие:
 образа тела;
 общей моторики;
 пространственных представлений.
Саморегуляция психического состояния

Интерактивный пол Развитие:
 зрительного восприятия;
 ориентировки в пространстве.
 Создание психологического комфорта.
Снижение уровня тревожности.
Коррекция страхов.
Релаксация: воздействие зрительных образов

Аквалампа Релаксация в процессе идеомоторных движений.
Тренировка  визуального,  тактильного  и
цветовосприятия.  Релаксационный  эффект:
возможность  успокоиться,  расслабиться,
настроиться  на  позитивное  взаимодействие  с
окружающей  средой.  Концентрации  внимания,
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плавного  прослеживания,  зрительно-моторной
координации, совершенствование ориентировки
в  пространстве  (низ-верх),  тренировка
зрительной памяти.

Фибротопическое  волокно:
солнце

Используется  для  стимуляции  зрительного
восприятие,  концентрации  внимания,
Наблюдение  за  сменой  цветов  оказывает
стимулирующее  и  расслабляющее  воздействие
при  проведении  релаксационных  упражнений.
Медленно сменяющиеся цвета и приглушенный
свет  создают  ощущение  уюта  и  покоя  в
пространстве комнаты.

Оптиковолоконный пучок 
«Водопад света»

Можно держать в руках, перебирать, обматывать вокруг
тела, лежать на волокнах.
Изменяющиеся  цвета  привлекают  внимание,
успокаивают.

Видеопроектор Развитие:
 зрительного восприятия;
 ориентировки в пространстве.
 Создание психологического комфорта.
Снижение уровня тревожности.
Коррекция страхов.
Релаксация: воздействие зрительных образов

Пузырьковая колонна Развитие зрительного восприятия.
Создание психологического комфорта.
Снижение уровня тревожности.
Коррекция страхов

Световой песочный стол Способствует  развитию  визуальных  и  тактильных
ощущений.

Мягкие модули: кресло-груша Тактильная стимуляция соприкасающихся с ним частей
тела.
Релаксация

Музыкальная  колонка  с
флешкой

Обогащение восприятия и воображения.
Создание психологического комфорта.
Релаксация: воздействие слуховых образов.
Снижение  нервно-психического  и  эмоционального
напряжения.
Активизация двигательной активности.
Формирование навыков саморегуляции.

Ароманабор Развитие обоняния.
Формирование умения дифференцировать запахи.
Стабилизация психического состояния.
Релаксация, саморегуляция.
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Напольная сенсорная дорожка Стимулирование проприоцептивной и кинестезической, 
кинестетической чувствительности, рецепторов стопы. 
Улучшение зрительно-моторной координации. 
Профилактика плоскостопия. Стимулирует работу 
внутренних органов.

Примечание: Каждое из направлений строиться с учетом возрастных особенностей детей,
ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.

    В  сенсорной  комнате  создаются  условия  для  тренировки  процессов
торможения,  необходимых при повышенной возбудимости  и  агрессивности
ребенка.  Спокойная,  доброжелательная  обстановка,  присутствие
понимающего  взрослого  в  сочетании  с  мощным  положительным  влиянием
эффектов  сенсорной  комнаты  способствуют  созданию  у  детей  ощущения
защищенности, спокойствия и уверенности в себе, богатство положительных
эмоций — развитию внутренних резервов детей, особенно формированию у
них новых понятий и качеств, основанных на доброжелательности.

В  сенсорной  комнате  используется  метод  релаксации  (от  лат.  relaxatio  –
«облегчение»,  «расслабление»).  Детей  охватывает  общее  состояние  покоя,
связанное с полным или частичным мышечным расслаблением, наступающим
в результате произвольных усилий, а свето -, цвето -, звуко - и ароматерапия
воздействуют на состояние ребенка через соответствующие органы чувств.

Противопоказаниями посещения сенсорной комнаты являются соматические и
психоневрологические заболевания (учитываются специальные рекомендации
невропатолога), аллергия, инфекционные заболевания.

    Игры и упражнения, направленные на обучение приемам саморегуляции и
самоконтроля,  развития  эмоционально  волевой  сферы,  произвольности
внимания, его устойчивости и переключаемости, развития координации, в том
числе  зрительно-моторной,  а  так  же  память,  мышление,  воображения  и
различных видов восприятие (зрительное, тактильное, слуховое). 

  Пространство  сенсорной  комнаты  также  используется  при  проведении
диагностических бесед на первичном приёме.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение соответствует:

- санитарно-эпидиологическим правилам и нормам;

- соответствует правилам пожарной безопасности;

- средства о бучения и  воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей;

-  учебно-методический  комплект  и  предметно-пространственная  среда
соответствует Программе.

№ Наименование Количество

1 Предметные игрушки

2 Музыкальная колонка 1шт.

3 Аудиотека

4 Мягкое напольное покрытие 1шт

5 Аквалампа 1шт.

6 Фибротопическое волокно 1шт.

7 Видеопроектор 1шт.

8 Интерактивный пол 1шт.

9 Пузырьковая колонна 1шт.

10 Пузырьковая лампа 1шт.

11 Световой стол 1шт.

12 Мягкие модули: кресла-груши 2шт.

13 Простые  и  цветные  карандаши,
фломастеры

На каждого ребенка

14 Писчая и цветная бумага На каждого ребенка

15 Массажные мячики 6шт.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНЫМИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
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№
п/
п

Наименование
программы

Автор,  название,  год  издания
учебного,  учебно-методического
изделия  и  или  наименование
электронного  образовательного,
информационного  ресурса
(группы  электронных
образовательных,
информационных ресурсов)

Вид  образовательного
и  информационного
ресурса
(печатныи# /электронн
ыи# )

1 «Я  в  сенсорнои#
комнате»

1. Кальмова С.Е., Орлова Л.Ф., 
Яворовская Т.В. Сенсорная 
комната -

     волшебный мир здоровья: 
Учебно-методическое 
пособие / Под ред. Баряевой. 
- СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2006.

печатныи#

2. Колос.Г.  Г.  Сенсорная
комната  в  дошкольном
учреждении.

печатныи#

3. Комната   психологической  
разгрузки   (из   опыта  
работы   детско-
подросткового отделения 
психоневрологического 
интерната № 10)

     Сост. Горошенкова Н.В., - 
СПб, 2000.

печатныи#

4. Корекционно-развивающие
программы       с
использованием
специального  оборудования
для  детей  и  подростков:
Методическое пособие / Под
общей ред. Е.Е. Чепурных. -
М.  -  Ярославль  :  Центр
Ресурс». 2002.

печатныи#

5. Сенсорная  комната  -
волшебный  мир  здоровья:
Учебно-
методическое  .пособие/  Под
общей  ред.  В.Л.  Жевнерова,
Л.Б.  Баряевой,  Ю.С.
Галлямовой. - СПб. : ХОКА,
2007 - ч. 1 : Темная сенсорная
комната

печатныи#

6. Сенсорные  комнаты
"Снузлин"  (сборник статей и
методические  рекомендации.
-М.:  ООО Фирма "Вариант",
2001.

печатныи#

7. Титарь  А.И.  Игровые
развивающие  занятия  в
сенсорной  комнате:

печатныи#
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Практическое  пособие  для
ДОУ. - М. : АРКТИ, 2008.

8. Хватова  М.В.  Влияние
пролонгированного
музыкального воздействия на
развитие  функций  мозга
ребёнка.  Автореферат,  -
Тамбов, 2005.

печатныи#

3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Направление Часы

1. Диагностика
• Определение уровня НПР Методика Н.М. Аксариной,
 К.Л. Печора:  развитие речи, сенсорное воспитание, моторные 
навыки, игра и действия с предметами;
• Определение уровня развития: социально-эмоциональной сферы

4

2. Моторное развитие
• Развитие тактильно - двигательного аппарата
• Развитие и обогащения чувственного восприятия

12

3. Когнитивное развитие
•Развитие психических процессов: внимание, память, мышление с 
опорой на полноценное восприятие.
.

12

4. Социально-эмоциональное развитие
• Побуждать к визуальному, тактильному контакту, формировать 
умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять 
простую инструкцию
•Развивать и расширять диапазон понимаемых и переживаемых 
эмоций
• Обогащение личного этического опыта ребенка: хорошо-плохо, 
можно-нельзя, добро - зло)
• Воспитание чувства  эмпатии

8

Итого: 36

Примечание:  Каждое  из  направлений  строится  с  учетом  возрастных

(реальных)  возможностей детей,  ведущего  вида деятельности,  опирается  на

игровые технологии и приемы.
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Учебный план.  Ранний возраст (2-3 года)

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Кол-во
всего:

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

Диагностика 1 1 4
Моторное 
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Когнитивное
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Социально-
эмоциональн
ое развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Итого в год 36
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Учебный план.  Младшая группа (3-4 года)

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Кол-во
всего:

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

Диагностика 1 1 4
Моторное 
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Когнитивное
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Социально-
эмоциональн
ое развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Итого в год 36
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Учебный план. Средняя группа (4-5 лет)

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Кол-во
всего:

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

Диагностика 1 1 4
Моторное
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Когнитивное
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Социально-
эмоциональн
ое развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Итого в год 36
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Учебный план. Старшая группа (5-6 лет)

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Кол-во
всего:

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

Диагностика 1 1 4
Моторное
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Когнитивное
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Социально-
личностное
развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Итого в год 36
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Учебный план. Подготовительная группа (6-7 лет)

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Кол-во
всего:

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

№ занятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

Диагностика 1 1 4
Моторное
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Когнитивное
развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Социально-
личностное
развитие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8

Итого в месяц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Итого в год 36
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Срок  реализации  Программы  –  1  год  на  основании  календарного
учебного  графика   МАДОУ  «Радость».  Продолжительность  реализации
Программы  проводится  во  время  всего  календарного  года  и  составляет  не
более 36 недель:

- учебные недели – 34 недель;
- каникулярные недели – 2 недель.

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ

2 -3 года
(младшая
группа)

3 – 4 года
(младшая
группа)

4 – 5 лет
(средняя
группа)

5-6 лет
(старшая
группа)

6-7 лет
(подготовитель

ная группа)
Заня
тие

Пр.
Занят

ие
Пр.

Заня
тие

Пр.
Занят

ие
Пр. Занят

ие
Пр.

Сентябрь 1 диагн
остик
а

диагн
остика

диаг
ност
ика

диагн
остик
а

диагно
стика

2 диагн
остик
а

диагн
остика

диаг
ност
ика

диагн
остик
а

диагно
стика

3 10 15 20 25 30

4 10 15 20 25 30

Октябрь 1 10 15 20 25 30

2 10 15 20 25 30

3 10 15 20 25 30

4 10 15 20 25 30

Ноябрь 1 10 15 20 25 30

2 10 15 20 25 30

3 10 15 20 25 30

4 10 15 20 25 30

Декабрь 1 10 15 20 25 30

2 10 15 20 25 30

3 10 15 20 25 30

4 10 15 20 25 30

Январь 1 10 15 20 25 30

2 10 15 20 25 30
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3 10 15 20 25 30

4 10 15 20 25 30

Февраль 1 10 15 20 25 30

2 10 15 20 25 30

3 10 15 20 25 30

4 10 15 20 25 30

Март 1 10 15 20 25 30

2 10 15 20 25 30

3 10 15 20 25 30

4 10 15 20 25 30

Апрель 1 10 15 20 25 30

2 10 15 20 25 30

3 10 15 20 25 30

4 10 15 20 25 30

Май
1 10 15 20 25 30

2 10 15 20 25 30

3 диагн
остик
а

диагн
остика

диаг
ност
ика

диагн
остик
а

диагно
стика

4 диагн
остик
а

диагн
остика

диаг
ност
ика

диагн
остик
а

диагно
стика
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3.4. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
(МИН.)

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

2 – 3 года
 (ранний возраст)

10 15.45-18.00 еженедельно

3 – 4 года
 (младшая группа)

15 15.45-18.00 еженедельно

4 – 5 лет
 (средняя группа)

20 15.45-18.00 еженедельно

5-6  лет  (старшая
группа)

25
15.45-18.00

еженедельно

6-7  лет
(подготовительная
группа)

30
15.45-18.00

еженедельно

Программа  не  может  реализовываться  взамен  или  в  рамках  основной
образовательной деятельности за счет  времени,  отведенного на реализацию основных
образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных
занятий,  игр).  Количество  и  длительность  занятий,  проводимых  в  рамках  оказания
дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13.

Организация  занятий  осуществляется  1  раз  в  неделю,  4  раза  в  месяц,  группой
детей. 

3.5. Тематическое планирование
рабочей программы  « Я в сенсорной комнате»

Месяц Тема
Сентябрь 1. Знакомство с волшебной комнатой

2. Диагностика
3.Диагностика
4. Знакомство с волшебной комнатой 
(продолжение)

Октябрь 1. «Шагаем по дорожке»
2. «Сказкин лес»
3. «Черепашка»
4. «Клубок для котенка»

Ноябрь 1. «Веселые мячики»:
2. «Где же наши ручки?»
3. «Прогулка по четырем временам года»:
4. «Озорные малыши».

Декабрь 1.«Чудесный мешочек».
2. «Курочка и цыплята».
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3. Игры с зеркалом
4. «Пройди по дну ручья

Январь1 1. «Отгадай настроение»
2. «Тепло — холодно»
3. «Обезьянки»
4. «Найди и покажи»

Февраль 1. «Отгадай настроение»
2. «В сказочном лесу»
3. «Клоуны»
4. «Игры с зеркалом».

Март 1. «Матрешки».
2.«Цветные забавы».
3. «Такая разная бумага».
4. «Занимательная коробка»

Апрель 1. «Помоги мишке».
2. «Радуга». (Диагностика)
3. «Радуга». (Диагностика)
4. «Радуга». (Диагностика)

Май 1. «Отдых у водопада».
2. «Праздник на морском дне»
3. «Дискотека».
4. Изотерапия «Мое любимое занятие в 
волшебной комнате».

Календарно-тематическое планирование рабочей программы  
«Я в сенсорной комнате» для детей от 2-7 лет

Тема, задачи Содержание Оборудование

С
ен

тя
бр

ь

1. Знакомство с 
волшебной комнатой
 Привлечение внимания
к  новым объектам.
Активизация
ориентировочно 
исследовательских
действий

1. Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
Игра «Шагают наши ножки»
3. Упражнения, игры
«Пальчики», «Поймай 
взглядом»
3.Релаксация «Море 
шариков»
4. Упражнения, игры 
«Жгутики», «На ощупь»
5. Прощание   «Веселки»

 Напольная сенсорная 
дорожка
Пузырьковая колонна
Музыкальное 
сопровождение
Фибротоп. волокно
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2. Диагностика
 Определение уровня НПР 
Методика Н.М. 
Аксариной,
 К.Л. Печора

1.Мотивация, настрой Игра
«Приветствие»
Игра «Шагают наши ножки»
2.Упражнения, игры
«Найди зайку»,  «Рыбка 
спряталась»
3.Релаксация «Море 
шариков»
4.Упражнения, игры 
«Разноцветные пирамидки», 
«Волшебный мешочек»
5.Прощание «Веселки»

Напольная сенсорная 
дорожка
Пузырьковая колонна
Музыкальное 
сопровождение
Фибротоп. волокно
Пирамидки, объемные 
геометрические 
фигуры: шар, кирпич, 
кубик

3.Диагностика
 Определение уровня
НПР Методика
Н.М. Аксариной,
 К.Л. Печора

1.Мотивация, настрой
2.Упражнения, игры 
«Путешествие по лесу», 
«Соберем листочки»
3.Релаксация «Море 
шариков»
4.Упражнения, игры « 
Поймай пузыри», «Зажигаем 
звездочку»
5.Прощание  «Веселки»

Напольная сенсорная 
дорожка
Пузырьковая колонна
Музыкальное 
сопровождение
Фибротоп. волокно
Разноцветные листья
Пуфы большие и 
маленькие
Крупный конструктор

4. Знакомство с
 волшебной 
комнатой 
(продолжение)

1. Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
Игра «Шагают наши ножки»
2.Упражнения, игры
«Пальчики», «Поймай 
взглядом»
3.Релаксация «Море 
шариков»
4. Упражнения, игры 
«Жгутики», «На ощупь»
5. Прощание   «Веселки»

Напольная сенсорная 
дорожка
Пузырьковая колонна
Фибротоп. волокно
Музыкальное 
сопровождение
Интерактивный пол

Тема, задачи Содержание Оборудование
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О
к

тя
бр

ь 
(м

от
ор

н
ое

 р
аз

ви
ти

е)

1. «Шагаем по дорожке»
Установление 
эмоционального контакта 
с ребенком
Формировать 
практические способы 
использования метода 
проб.
Развитие мелкой 
моторики, умение 
удерживать вместе 
пальцы, соединяя большой
и указательный пальцы

1. Мотивация, настрой. 
Игра «Приветствие»
Игра «Шагают наши ножки»
2. Кинестетическое 
упражнение, игра
Игры «Танец шариков» 
«Спрячь в ладошке»  
«Бабушкины очки»
3.Релаксация  «Радуга»
4.Упражнения. игра 
«Покачаемся» «Всё дальше и
выше»
5.Прощание «Прощание с 
веселками»

сенсорные дорожки
аквалампа;
 фитбол
фибротоп. волокно
Музыкальное 
сопровождение

2. «Сказкин лес»
Укреплять мышцы 
пальцев и кистей
Тренировка 
вестибулярного аппарата
Развивать сенсомоторную 
координацию,пространств
енное ориентирование
Стимуляция зрительного 
восприятия, концентрации
внимания

1. Мотивация. Настрой 
Игра «Приветствие»
2. Кинестетическое 
упражнение, игра
 Упр. « По лесной дорожке» 
«На пруду  у рыбок» 
«Светлячки», Игра «Прокати 
шарик»
3.Релаксация  «Море 
шариков»
4.Упражнения, игра 
«Зайчики» «Путешествие»
5.Прощание  «Прощание с 
веселками»

Проектор,
сенсорная дорожка,
аквалампа,
музыкальное 
сопровождение, 
интерактивный пол.

3. «Черепашка»
Формирование навыка 
мышечного расслабл-я, 
снятие эмоционального 
напряжения.
Развивать органы чувств и 
вестибулярный аппарат;
Тренировка координации 
движений (попеременные 
движения руками и 
ногами)

1.Мотивация, настрой
Игра «Приветствие»
2.Упражнения, игры
«Черепашка»
«Оденем черепашку»
3.Релаксация «Отдыхаем на 
песочке»
4.Упражнения, игры
«Поехали-поехали», 
«Ловись, рыбка»
5.Прощание «Веселки»

Проектор,
Шнуровки,
тактильный
модуль,
аквалампа,
напольная сенсорная 
дорожка,
музыкальное 
сопровождение,
световой песочный 
стол
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4. «Клубок для котенка»
Развитие мелкой 
моторики:
 -выполнять 
специфические действия с 
мячом, клубком
-кинезтетическая и 
кинестетическая 
тренировка пальцев рук

1.Мотивация, настрой
Игра «Приветствие»
2.Упражнения, игры
«Клубок для котенка»
«Игра с клубочком»
3.Релаксация « Кошечка 
отдыхает»
4.Упражнения, игры
«Кошкины усы» «Кошечка 
крадётся»
5.Прощание «Веселки»

 напольные дорожки.
центр спокойных игр,
пузырьковая колонна,
проектор,
музыкальное 
сопровождение,
прищепки,
клубки ниток,
оптиковолоконный 
пучок.

Тема, задачи Содержание Оборудование

Н
оя

бр
ь(

м
от

ор
н

ое
 р

аз
ви

ти
е)

1. "Веселые мячики"
Развивать навыки 
напрягать, группировать 
мышцы и расслаблять их
Развитие амплитуды 
движений мышц 
плечевого пояса; развитие 
общей подвижности
Активизация зрител-го 
восприятия.

1.Мотивация, настрой
Игра «Приветствие»
2.Упражнения, игры
«Веселая карусель», «Вот мы
какие»
3.Релаксация «Радуга»
4.Упражнения, игры
«Непослушные лягушата»
5.Прощание «Веселки»

 сенсорные напольные 
дорожки,
центр спокойных игр,
пузырьковая колонна,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
интерактивный пол.

2. «Где же наши ручки?»
Развитие динамической и 
статической координации
Развитие амплитуды 
движений мышц 
плечевого пояса; развитие 
общей подвижности

Развитие зрительной 
ориентировки
Формирование фиксации 
взора, зрительно – 
моторной координации

1.Мотивация, настрой
Игра «Приветствие»
2.Упражнения, игры
«Догони мячик», «Где же 
наши ручки?»
3.Релаксация «Звездочки»
4.Упражнения, игры
«Вверх-вниз»,  «Косы»
5.Прощание «Веселки»

сенсорные напольные 
дорожки,
центр спокойных игр,
пузырьковая колонна,
световой песочный 
стол.
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3. «Прогулка по четырем
временам года»
Тренировать 
вестибулярный аппарат
Развитие навыков 
невербального общения
Развитие динамической и 
статической координации
укрепление мышечного 
корсета, развитие 
координации движений

1.Мотивация, настрой
Игра «Приветствие»
2.Упражнения, игры
«Закопайка»
3.Релаксация «Перекат»
4.Упражнения, игры
«Шаловливые ножки»,
«Прыг-скок ножки»
5.Прощание «Веселки»

сенсорные напольные 
дорожки,  малый 
бассейн с водой,
центр спокойных игр,
аквалампа,
фибротопическое 
волокно «Солнце»

4. «Озорные малыши»
Снятие 
психоэмоционального 
напряжения
Тренировать умение
открывать различные
разъемные игрушки, 
прокатывать шарики по 
желобу

1.Мотивация, настрой
Игра «Приветствие»
2.Упражнения, игры
«Найди маму», «Открой 
сам».
3.Релаксация - «Вот как мы 
умеем!»
4.Упражнения, игры
«Найди такой же», 
«Спиральки»
5.Прощание «Веселки»

Видеопроектор,
интерактивный пол,
сенсорные напольные 
дорожки,  резиновые и
мягкие игрушки

Д
ек

аб
р

ь 
(э

м
оц

и
он

ал
ьн

о 
– 

л
и

ч
н

ос
тн

ое
 р

аз
ви

ти
е)

1.«Чудесный мешочек».
Стимулирование, 
тренировка слухового 
восприятия.
Активизация мышц лица
Тренировка мимики, 
пантомимики
способствуют пониманию 
своих чувств

1.Мотивация, настрой «По 
маленькой дорожке, по 
большой дороге»
2.Упражнения, игра «Право
выбора, или выбери 
игрушку»
3.Релаксация «Шаловливые 
ножки»
4. Упражнения, игра
Игра «Мыльные пузыри»
5.Прощание «По узенькой 
дорожке»

сенсорные напольные
дорожки
фиброволокна. 
интерактивный пол,
видеопроектор.

2. «Курочка и цыплята».
Снятие с детей 
мышечного напряжения.
Упражнять в  выражении 
эмоциональных состояний
в мимике
Развивать тактильные 
ощущения, внимание, 
память, мышление, 
умение соотносить 
ощущения с речью, 
воображение

1.Мотивация, настрой «По 
узенькой дорожке»

2.Упражнения, игра  
«Домик», «Курочка и 
цыплята».
3. Релаксация «Отдыхаем»
4. Упражнения, игра  
«Дуем-дуем», «Привет! 
Пока!»
5.Прощание «По маленькой 
дорожке, по большой 
дороге»

сенсорная дорожка,
зеркало,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
пузырьковая колонна,
ароманабор.
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3. Игры с зеркалом
Развивать тактильные 
ощущения, внимание, 
память, мышление, 
умение соотносить 
ощущения с речью, 
воображение
Снятие эмоционального 
напряжения.

1.Мотивация, настрой

«Веселки»
2. . Упражнения, игра
«Ку-Ку»
«Прятки»
3. Релаксация «Море 
шариков»
4.Упражнения, игра
5.Прощание «Веселки»

сенсорная дорожка,
зеркало,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
аквалампа.

4«Пройди по дну ручья»
  Формирование  умения 
правильно выполнять и 
реагировать на запрет
Развивать произвольное 
внимание

1.Мотивация, настрой «По 
маленькой дорожке, по 
большой дороге»
2. Упражнения, игры
«Привет! Пока!»
«Хлопаем в ладоши!»
3. Релаксация «Закапайка»
4. Упражнения, игры 
«Игрушечный телефон»
 «Цап»
5. Прощание «Веселки»

сенсорная дорожка,
зеркало,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
аквалампа.
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1. «Отгадай 
настроение» 
Обогащение  опыта 
взаимодействия.
Укреплять 
положительные эмоций 
поддерживать интерес
Развитие мимики и 
пантомимики, умения 
отражать настроение

1. Мотивация, настрой 
«По маленькой дорожке, 
по большой дороге»
2. Упражнения, игры
«Хлопушки»  «Прогулки в 
парах»
3. Релаксация 
«Закапайка»
4. Упражнения, игры 
«Игрушечный телефон»
 «Цап»
5.Прощание «Веселки»

сенсорная дорожка,
зеркало,
проектор,
музыкальное 
сопровождение,
видеопроектор, 
интерактивный пол,
ароманабор.

2. «Тепло — холодно»
Укреплять 
положительные эмоции 
поддерживать интерес
Развитие мимики и 
пантомимики, умения 
отражать настроение
Развитие зрительной 
ориентировки
 Воспитание эмпатии к 
родным взрослым

 1.Мотивация, настрой 
«Мы ногами топ-топ-топ!»
2. Упражнения, игры
«Хлопушки»  «Прогулки в 
парках»
3. Релаксация 
«Закапайка»
4. Упражнения, игры 
«Украшаем варежки».
5.Прощание «Веселки»

малый бассейн с 
водой,
напольные 
сенсорные дорожки,
аквалампа,
интерактивный пол,
мягкие 
геометрические 
фигуры
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3. «Обезьянки»
Формировать умение 
подражать: развитие 
мимики и пантомимики.
Развивать навыки 
напрягать, группировать
мышцы и расслаблять 
их.

1. . Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
2 Упражнения, игра  «По 
кочкам», «Прокати и 
поймай», «Улыбка»
3.Релаксация «Бабочка»:
4.Упражнения, игра
«Найди и покажи»
6.Прощание «Вот такие 
мы!»

Зеркало,
сенсорные дорожки,
кресло-груша,
интерактивный пол,
фибротопическое 
волокно «Солнце»

4. «Найди и покажи»
Тренировка зрительно-
моторной координации, 
ориентировочных 
реакций; навыков 
различения 
повседневных понятий: 
мягкий твердый, 
двигающийся, 
неподвижный и.т.д.

 1. . Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»

2 Упражнения, игра  
«Улыбка» «Найди и 
покажи»

3.Релаксация «Бабочка»

4.Упражнения, игра 
«Рыбка» «Снежинки»

6.Прощание «Вот такие 
мы!»

Фибротоп. волокно 
«Солнце»,
пузырьковая 
колонна,
аквалампа,
интерактивный пол, 
мягкое напольное 
покрытие,
световой песочный 
стол.
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1. «Отгадай 
настроение»
Стимуляция 
положительных эмоций; 
Формировать умение 
подражать: развитие 
мимики и пантомимики.
Развивать навыки 
определения эмоций 
радости, грусти 
Воспитание эмпатии

1. . Мотивация, настрой 
Игра «Большие ноги…»

2 Упражнения, игра  
«Улыбка» «Найди и 
покажи»

3.Релаксация «Радуга»

4.Упражнения, игра 
«Ласковая цепочка» 
«Снежинки» «Кормление 
зверей»

6.Прощание «Веселки»

Зеркало,
мягкие игрушки 
большие и 
маленькие,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
интерактивный пол
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2. «В сказочном лесу»
Снижение уровня 
психоэмоционального 
напряжения и коррекция
агрессивности
Развитие тактильного 
восприятия;

1. Мотивация. Настрой 
Игра «Приветствие»
2. Кинестетическое 
упражнение, игра
  « По лесной дорожке» 
«На пруду  у рыбок» 
«Светлячки», «Веревочка»
3.Релаксация  «Море 
шариков» «Бульки»
4.Упражнения, игра 
«Зайчики» «Путешествие»
5.Прощание  «Прощание с
веселками»

Напольные 
сенсорные дорожки,
зеркало,
мягкие игрушки 
большие и 
маленькие,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
интерактивный пол.

3. «Клоуны»
Активизация 
зрительного восприятия
Развивать произвольное 
внимание, умение 
подражать.
Развитие способности 
понимать свои чувства, 
эмоциональное и 
мышечное расслабление

1. Мотивация. Настрой 
Игра «Приветствие»
2. Кинестетическое 
упражнение, игра
  «На пруду  у рыбок» 
«Светлячки», «Веревочка»
3.Релаксация  «Море 
шариков» «Бульки»
4.Упражнения, игра 
«Зайчики» «Путешествие»
5.Прощание  «Прощание с
веселками» «Флажки»
«Догонялки»

Зеркало,
центр спокойных 
игр,
ароманабор,
мягкие игрушки 
большие и 
маленькие,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
фибротопическое 
волокно «Солнце»

3. Игры с зеркалом
Развивать тактильные 
ощущения, внимание, 
память, мышление, умение
соотносить ощущения с 
речью, воображение
Снятие эмоционального 
напряжения.

1.Мотивация, настрой

«Веселки»
2. . Упражнения, игра
«Ку-Ку»
«Прятки»
3. Релаксация «Море 
шариков»
4.Упражнения, игра
5.Прощание «Веселки»

сенсорная дорожка,
зеркало,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
интерактивный пол
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1. «Матрешки».
Развивать умение 
сопоставлять предметы 
по величине, развивать 
понимание слов 
большой, маленький.

1. Мотивация, настрой
Игра «Шагают наши 
ножки»
2.Упражнения, игры
«Пальчики», «Поймай 
взглядом»
3.Релаксация «Радуга»
4. Упражнения, игры 
«Жгутики», «На ощупь»
5. Прощание   «Веселки»

сенсорная дорожка,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
фибротоп. волокно,
тактильный 
мешочек.
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 2.«Цветные забавы».
Закреплять знание 
красного цвета, 
Продолжать учить детей
обращать внимание на
величину предметов при
выполнении действий с 
игрушками; 
формировать умение 
правильно 
ориентироваться на 
слова «большой», 
«маленький».

1. Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
Игра «Шагают наши 
ножки»
2.Упражнения, игры 
«Цветные фоны», 
«Чудесный мешочек».
3.Релаксация
4. Упражнения, игры
«Вкладыши». «Цветные 
шарики»
5. Прощание   «Веселки»

сенсорная дорожка,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
фибротоп. волокно,
тактильный 
мешочек,
цветные 
пластиковые стекла
вкладыши

3.  «Такая разная 
бумага».
Обогащать чувственный 
опыт детей, знакомить 
детей со свойствами 
материалов, развивать 
мелкую моторику.

1. Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
Игра «Шагают наши 
ножки»
2.Упражнения, игры
«Найди и покажи» 
3.Релаксация «Кто 
больше?»
4. Упражнения, игры
«Послушаем» «Улитка»
5. Прощание   «Веселки»

сенсорная дорожка,
видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
фибротоп. волокно,
тактильный 
мешочек,
набор бумаги,
световой песочный 
стол

4. «Занимательная 
коробка»
 Формировать умение 
соотносить по образцу 
формы предмета к 
форме отверстия (шар, 
куб, призма (крыша) - 
круг, квадрат, 
треугольник). 
Тренировать навыки 
ориентировки в трех 
предметах контрастной 
формы: шар, куб, 
призма.

1. Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
Игра «Шагают наши 
ножки»
2.Упражнения, игры  
«Чудесная  коробка»
3.Релаксация «Кто 
больше?»
4. Упражнения, игры 
«Вкладыши». «Цветные 
шарики»
5. Прощание   «Веселки»

Видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
фибротоп. волокно,
тактильный мешочек
цветные шарики.
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1. «Помоги мишке»
 Привлечение внимания
к  новым объектам.
Активизация
ориентировочно 
исследовательских
действий

1. Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
2Упражнения, игры
«Помоги мишке», «Поймай
взглядом»
3.Релаксация «Море 
шариков»
4. Упражнения, игры 
«Жгутики», «На ощупь»
5. Прощание   «Веселки»

 Напольная 
сенсорная дорожка,
пузырьковая 
колонна,
музыкальное 
сопровождение,
фибротоп. волокно,
интерактивный пол,
оптический пучок 
«Водопад света»

2. «Радуга». 
(Диагностика)
Выявить уровень 
развития когнитивной 
сферы

1.Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
2.Упражнения, игры
«Найди зайку»,  «Рыбка 
спряталась»
3.Релаксация «Радуга»
4.Упражнения, игры 
«Разноцветные 
пирамидки», «Волшебный 
мешочек»
5.Прощание «Веселки»

 Напольная 
сенсорная дорожка,
пузырьковая 
колонна,
музыкальное 
сопровождение,
фибротоп. волокно
пирамидки, 
объемные 
геометрические 
фигуры

3. «Радуга». 
(Диагностика)
Выявить уровень 
развития когнитивной 
сферы

1.Мотивация, настрой 
«Матрешки»
2.Упражнения, игры 
«Путешествие по лесу», 
«Соберем листочки»
3.Релаксация «Закапайка»
4.Упражнения, игры « 
«Поймай пузыри», 
«Зажигаем звездочку»
5.Прощание  «Веселки»

 сенсорная дорожка
пузырьковая 
колонна,
музыкальное 
сопровождение,
тактильный куб,
фибротоп. волокно,
кресло-груша,
крупный 
конструктор

4. «Радуга». 
(Диагностика)
Развитие мимики, 
пантомимики и 
воображения
Выявить уровень 
развития когнитивной 
сферы

1. Мотивация, настрой. 
Игра «Приветствие»
Игра «Шагают наши 
ножки»
2. Кинестетическое 
упражнение, игра
Игры «Танец шариков» 
«Спрячь в ладошке»  
«Бусы для куклы»
3.Релаксация  «Радуга»
4.Упражнения. игра 
«Покачаемся» «Всё дальше
и выше»
5.Прощание «Прощание с 
веселками»

сенсорные дорожки,
тактильный куб,
аквалампа,
 фибротопическое 
волокно,
 фитбол,
музыкальное 
сопровождение
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1. «Отдых у водопада».
Формирование навыка 
мышечного расслабл-я, 
снятие эмоционального 
напряжения.
Развивать органы чувств
и вестибулярный 
аппарат;
Тренировка 
координации движений 
(попеременные 
движения руками и 
ногами) .
Обогащать чувственный 
опыт детей.

1.Мотивация, настрой
Игра «Приветствие»
2.Упражнения, игры
«Черепашка»
«Оденем черепашку»
3.Релаксация «Отдыхаем 
на песочке»
4.Упражнения, игры
«Поехали-поехали», 
«Ловись, рыбка»
5.Прощание «Веселки»

Видеопроектор,
Шнуровки,
тактильный
модуль,
аквалампа
напольная сенсорная
дорожка,
музыкальное 
сопровождение

2. «Отдых у водопада».
Привлечение внимания
к  новым объектам.
Активизация
ориентировочно 
исследовательских
действий

1. Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
2Упражнения, игры
«Что ты пробовал», 
«Назови и покажи»
3.Релаксация «Море 
шариков»
4. Упражнения, игры 
«Жгутики», «На ощупь»
5. Прощание   «Веселки»

 напольная 
сенсорная дорожка,
пузырьковая 
колонна,
музыкальное 
сопровождение
фибротоп. волокно,
аромонабор,
муляжи фруктов

3. «Праздник на 
морском дне».
Обогащать чувственный 
опыт детей.
Активизация
ориентировочно 
исследовательских
действий

1. Мотивация, настрой 
Игра «Приветствие»
Игра «Шагают наши 
ножки»
2.Упражнения, игры  
«Чудесная  коробка»
3.Релаксация «Кто 
больше?»
4. Упражнения, игры 
«Вкладыши». «Гладкое, 
пушистое»
5. Прощание   «Веселки»

Видеопроектор,
музыкальное 
сопровождение,
фибротоп. волокно,
тактильный 
мешочек,
вкладыши,
набор различной 
ткани
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4. «Мое любимое 
занятие в волшебной 
комнате».
Снятие эмоционального 
напряжения;
Создание бодрого, 
оптимистичного 
настроения;
Стимулирование 
воображения

3.Релаксация 
«Волшебный сон»
1. Мотивация, настрой 
«Приветствие Веселки»
2.Упражнения, игры
Игры на оборудовании 
сенсорной комнаты (по 
желанию).
5. Прощание   «Веселки»

 сенсорная дорожка,
пузырьковая 
колонна,
музыкальное 
сопровождение,
интерактивный пол,
фибротоп. волокно,
световой песочный 
стол

3.6. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ТЕСТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Обследование уровня социально-коммуникативной  подготовленности детей     
проводиться два раза в год:  начальное - в сентябре месяце, итоговое в мае месяце в 
форме тестов.
Обследование проходит в игровой или тестовой  форме по методике: 

 Михайлова Я.И. (модификация  Автор Гилфорд)  Диагностика развития 
социального интеллекта Ребенок в детском саду. 2008. №1.

 Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной «Понимание эмоциональных состояний».
 Р.С. Немова  «Выбери нужное лицо». Эта методика представляет собой детский

тест  тревожности, разработанный  американскими  психологами  Р.  Тэммл,  М.
Дорки и В. Амен.

  В.Г.Щур Методика "Лесенка" изучение особенностей самооценки ребёнка и 
уровней притязаний.

 Тест Люшера-Дорофеевой изучение эмоционального статуса детей дошкольного 
возраста 

 Цветовой тест отношений (ЦТО) Методика предназначена для изучения 
эмоционального отношения ребенка к нравственным нормам.

Тестирование  позволяет  выявить  реальный  уровень  социально-коммуникативной
компетентности  ребенка,  выявление  возможностей,  интересов,  способностей  и
склонностей детей для обеспечения наиболее полного личностного развития.  Результаты
диагностики являются точкой отсчета для подбора оптимального содержания обучения и
воспитания, средств и приемов психолого - педагогического воздействия, которое будет
наиболее адекватным.
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Компетентности
Качества личности

Значимость для развития ребенка

Автономность -  стремление  проявить  свое  личное  мнение,
позицию или взгляды

Систематические  упражнения  развивают  умение  отстаивать  свою  точку
зрения,  свободно  выражать  свои  мысли,  чувства  и  предпочтения,  не
бояться успехов и неудах, уважать достоинство других

Активность - способность владеть инициативой в общении, умение организовать внимание партнеров, стимулировать их коммуникативность, 
управлять процессом общения, эмоционально откликаться на состояние партнеров.

Социальная компетентность состоит из 
нескольких компонентов:

- эмоционального - создание и поддержание позитивного 
эмоционального контакта с собеседником, саморегуляцией, 
умением не только реагировать на изменение состояния партнера, 
но и предвосхищать его;

- когнитивного - образует знания о ценностно - смысловой 
стороне общения, об эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих
его, об операциональной  (поведенческой) стороне общения;

- поведенческого - образует коммуникативные умения, способы 
деятельности и опыт, который является образованием, 
интегрирующем в себя на уровне поведения и деятельности все 
проявления коммуникативной компетенции.

Систематические упражнения развивают в ребенке:

Эмоциональный  компонент –  отношение  ребенка  к  эмоциональному
состоянию сверстника и взрослого эмоционально позитивное; отношение к
сверстнику строится в соответствии с их желаниями и интересами; умение
самостоятельно  находить  решения  в  конфликтных  и  проблемных
ситуациях:  отношения  благородности,  отзывчивости,  сочувствия  и
соучастия

Когнитивный компонент – представления о нормах и правилах в жизни
общества,  выраженных  в  понятиях:  «можно»,  «нельзя»,  «плохо»,
«хорошо»,  «нужно»;  понимание  ребенком  настроения  по  вербальному и
невербальному признаку; понимание ребенком последствий своих и чужих
поступков, их влияние на состояние других людей;

Поведенческий компонент – умение получать необходимую информацию,
вести простой диалог с взрослым и сверстником, взаимодействуя в системе
«ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый» умение принимать участие в
коллективных  делах,  включаться  в  совместные  действия,  оказывать
помощь;  умение  не  ссориться,  спокойно  реагировать  в  конфликтных
ситуациях

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов
Компетентность  –  владение,  обладание  человеком  соответствующей  компетенцией,  включающей  его  личностное  отношение  к  ней  и  предмету
деятельности (А.В.Хуторской) Это способность действовать в ситуации неопределенности.
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Доброта – нравственное качество личности, которое 
проявляется в отзывчивости, сочувствие, выражаемое через 
бескорыстное конкретное действие (что-то полезное) в 
пользу другого человека с проявлением творчества и 
самостоятельности и  сопровождающиеся чувством 
удовлетворения от собственного поступка

Воспитание  потребности   в  установлении  положительных
взаимоотношений на основе добрых поступков, проявлении доброты через
совокупность:
аффективной сферы –  эмоциональные  реакции  на  проявления  доброты,
стремление выразить свое отношение к происходящим событиям;
когнитивной  сферы  –  знание  смысла  понятия  «доброта»,  проявление
готовности  к   установлению  доброжелательных  отношений  с
окружающими;
конативной  (поведенческой)  сферы  –  преобладание  в  поведении
альтруистической  мотивации,  умение  замечать  трудности  другого
человека, оказание им реальной помощи;
креативной  сферы –  проявление  самостоятельности  в  решении
конфликтных ситуаций, необычных способов оказания помощи

Эмпатия -  способность  индивида  эмоционально  отзываться  на
переживания  других  людей,  понимать  их  мысли,  чувства,
проникать в их внутренний мир, делая их частью своей личности
(В.В. Абраменкова, Л.П. Стрелкова).

Воспитание   культуры  межличностных  отношений  и  способности  управлять
своими чувствами, переживаниями

Эмоциональный  компонент –  способность  распознавать  и  понимать
эмоциональные  состояния  другого.  Характеризуется  как  пассивное  сочувствие,
форма  соучастия  в  эмоциональном  состоянии  партнера,  за  которым  нет
действенного начала (я вижу, что ему плохо).

Когнитивный   компонент –  способность  мысленно  переносить  себя  в  мысли,
чувства  и  действия  другого.  Характеризуется  восприятием  и  пониманием
внутреннего мира другого человека, проявлением сочувствия (мне жаль его, мне
небезразлично, что ему плохо).

Поведенческий компонент - способность использовать способы взаимодействия,
облегчающие  страдание  другого  человека;  помогающее,  содействующее
поведение   ответ  на  переживание  другого.  Характеризуется  как  стремление  к
оказанию действенной помощи (я помогу, я постараюсь помочь).

Стрессоустойчивость способствуют  тому,  чтобы
неблагоприятные  ситуации  не  вызывали  стрессовой  реакции,  а
переживание  стресса  сопровождалось  минимальными
физиологическими и психологическими потерями и максимально

Тренинговые упражнения направленные на развитие  стрессоустойчивости,
способствуют воспитанию у ребенка таких качеств как:

Самопринятие – это жизненная опора человека.  Если она есть,  уровень любых
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возможными психологическими приобретениями человека. потенциальных стрессоров снижается.

Оптимизм или  общее  позитивное  отношение  к  различным  событиям  жизни
(позитивное  мышление,  умение  замечать  хорошее  в  различных  ситуациях  и
радоваться этому).
Овладение дошкольником стратегиями  преодоления негативных эмоций (страха,
печали, злости).

Умение  расслабляться.  При  стрессе  мышцы  тела  напрягаются,  образуются
мышечные зажимы. Расслабление (релаксация) позитивно действуют и на мышцы,
эмоциональное состояние человека.

Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в
себе  умение  различать  и  понимать  эмоции,  управлять
собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих
партнеров по общению.

Тренинговые игры и упражнения способствуют развитию  способностями 
эмоционального интеллекта, а именно:

 умением контролировать свои чувства так, чтобы они не “переливались
через край”;

 способностью сознательно влиять на свои эмоции;
 умением определять свои чувства и принимать их такими, какие они есть

(признавать их);
 способностью использовать свои эмоции на благо себе и окружающим;

 умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие
точки соприкосновения;

 способностью распознавать и признавать чувства других, представлять
себя на месте другого человека, сочувствовать ему

Социальный  интеллект  –приспособленность  индивида    к
человеческому бытию (Д.Векслер)

Тренинговые игры и упражнения способствуют развитию  способностями 
социального интеллекта, а именно:

Когнитивные критерии социального интеллекта:
 социальные знания — знания о людях, знание специальных правил, 

понимание других людей;
 социальная память (память на имена, лица);
 социальная интуиция — распознавание эмоций и чувств, определение 

настроения, понимание мотивов поступков других людей, способность 
адекватно воспринимать наблюдаемое поведение в рамках социального 
контекста;

 социальное прогнозирование — формулирование планов собственных 
действий, отслеживание своего развития, рефлексия собственного 
развития и оценка неиспользованных альтернативных возможностей.

2.Эмоциональные критерии социального интеллекта:
 эмоциональная выразительность, эмоциональная чувствительность, 

51



эмоциональный контроль;
 сопереживание—  способность входить в положение других людей, 

ставить себя на место другого(преодолевать коммуникативный и 
моральный эгоцентризм);

 степень склонности к психическому заражению и собственные 
суггестивные возможности;

 эмпатия — способность вчувствования в событие, объект искусства, 
природу;

 установление эмоциональных связей с другими, разделение состояния 
другого или группы.

3.Поведенческие критерии социального интеллекта:
 социальное восприятие — умение слушать собеседника, понимание 

юмора;
 социальное взаимодействие — способность и готовность работать 

совместно, способность к коллективному взаимодействию и  высшему 
типу этого взаимодействия — коллективному творчеству;

 социальная адаптация — умение объяснять и убеждать других, 
способность уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с 
окружающими;

 способность к саморегуляции — умение регулировать собственные 
эмоции и настроение;

 способность эффективно работать в условиях стресса.
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 ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ДЕТЕЙ

Методика Цель обследования Оценочные показатели

Р.С.  Немов  тест
тревожности

«Выбери нужное
лицо»  (модификация,
методика  представляет
собой  детский,
разработанный
американскими
психологами  Р.  Тэммл,
М. Дорки и В. Амен).

Исследовать и оценить 
тревожность ребенка в 
типичных для него 
жизненных ситуациях, где 
соответствующее качество 
личности проявляется в 
наибольшей степени
Психодиагностика 
тревожности оценивает 
внутреннее отношение 
данного ребёнка к 
определённым социальным 
ситуациям, дает полезную 
информацию о характере 
взаимоотношений, 
сложившихся у данного 
ребёнка с окружающими 
людьми, в частности в 
детском саду

Количественный  анализ состоит  в
следующем.  На  основании данных протокола
вычисляется  индекс  тревожности  ребёнка
(ИТ), который равен выраженному в процентах
отношению  числа эмоционально-негативных
выборов к общему числу рисунков.

По  индексу  тревожности  (ИТ)  дети  в
возрасте от 3,5 лет до 7 лет условно могут быть
разделены на три группы:

1.  Высокий  уровень  тревожности.  ИТ
по величине больше 50%.

2.  Средний  уровень  тревожности.  ИТ
находится в пределах от 20% до 50%.

3.  Низкий  уровень  тревожности.  ИТ
располагается в интервале от 0% до 20%.

В.Г.Щур Методика 
"Лесенка"

Изучение особенностей 
самооценки ребёнка и 
уровней притязаний.

Качественный анализ
 Если фигурка размещена на верхних 

ступеньках, можно констатировать, что
ребёнок чувствует себя комфортно, 
переживает благополучие в общении с 
педагогами, детьми и предвидит 
положительную оценку ими своей 
личности.

 Если фигура расположена в нижней 
части лестницы, это свидетельствует о 
том, что ребёнок предвидит низкую 
оценку, даваемую его личности 
указанными людьми. Он испытывает 
дискомфорт во взаимодействиях с 
ними.

Тест Люшера-Дорофеевой Изучение эмоционального 
статуса детей дошкольного 
возраста

Качественный и количественный анализ:
Повторяемость функциональных состояний 
может свидетельствовать об их устойчивости. 
Уровни устойчивости: повторения I  5 раз 
(очень высокий), II 4(высокий),  III  3 
(средний), IV 2 (ниже среднего), V 1 (низкий
Интерпретация состояний: Цветовое 
описание функционального состояния и 
формула. К-С-З  функциональное состояние 
настороженности (ФН), которое свойственно 
ориентировочно-эмоциональному 
напряжению, повышение внимания, 
активность; это состояние явл-ся оптимальным
вариантом реагирования функциональной 
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системы. С-К-З функциональное расслабление 
(ФР). Спокойное, устойчивое состояние, 
оптимальное для различных видов 
деятельности, не требующее напряжения; это 
состояние свидетельствует об отсутствии 
выраженных переживаний. С-З-К   
функциональное возбуждение (ФВ).  
Доминирование положительных эмоций – от 
переживания чувства удовлетворения до 
восторга, ликования. К-З-С   функциональное 
торможение (ФТ). Состояние является 
следствием неудовлетворения потребности и 
полярное состояние функционального 
возбуждения; оно свидетельствует о 
доминировании отрицательных эмоций 
(печаль, тоска), диапазон изменений – от 
состояния грусти до подавленности, от 
озабоченности до тревоги, перенапряжение 
всех систем организма. З-С-К  Состояние 
аффективного возбуждения (АВ). Активные 
аффекты с диапазоном изменения эмоций – от 
переживания чувства нетерпения, возмущения,
до гнева, ярости. З-К-С   Состояние 
аффективного торможения (АТ). 
Доминирование сильных отрицательных 
эмоций, с диапазоном от состояния 
растерянности, психического дискомфорта до 
страха.

Цветовой тест отношений 
(ЦТО)

Методика предназначена для 
изучения эмоционального 
отношения ребенка к 
нравственным нормам.

Качественный анализ
При анализе результатов необходимо 
соотнести цвет, присвоенный каждому 
понятию, и эмоциональное значение 

этого цвета.
Михайлова Я.И. 
(модификация  Автор 
Гилфорд)  Диагностика 
развития социального 
интеллекта Ребенок в 
детском саду. 2008. №1.

Выявить уровень развития 
эмоционального интеллекта 
дошкольника

Количественный анализ
ЭИ не сформирован: 0 – 2 балла;
ЭИ достаточно сформирован: 3 – 4 балла;
ЭИ сформирован: 5 – 6 баллов

Г.А. Урунтаевой, Ю.А. 
Афонькиной «Понимание 
эмоциональных 
состояний».

Изучить понимание 
эмоционального состояния 
дошкольников

Качественный анализ
Подсчитывают число верных ответов в разных 
возрастных группах отдельно по каждой серии и по
каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям 
понимание эмоциональных состояний взрослых и 
сверстников, на какие признаки они опираются, 
кого лучше понимают: взрослого или сверстника. 
Определяют зависимость этих показателей от 
возраста детей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Средства развития социальных навыков

1. Различные виды игр:

•  интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление

невербальных  контактов,  направлены  на  психотехнические  изменения  состояния

группы и каждого ее участника, получение обратной связи);

•  ритмические (связаны  с  ритмичным  проговариванием  слов  и  выполнением

движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма);

•  коммуникативные (включают обмен высказываниями,  установление вербальных

контактов);

•  ситуативно-ролевые (направлены  на  разыгрывание  детьми  коммуникативных

ситуаций в ролях),

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в

рамках заданной темы);

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации);

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации).
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1. Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные
техники):

• упражнения,  направленные  на  развитие  способности  понимания  состояний,

особенностей  и  отношений  людей,  их  перемещений,  пространственного

расположения и т.п.;

2. Упражнения,  направленные  на  развитие  сенсорно-перцептивной  системы

(различных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве).

3. Техники сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в

которой живет ребенок.

 4.  Арт-педагогические  техники рисование  индивидуально,  в  парах,  тройках,

коллективное рисование с творческими заданиями.

5.  Техники  художественной  экспрессии на  развитие  способности  к

самовыражению.

6.  Техники  использования  метафор как  способа  нахождения  новых  ресурсов,

смыслов, эффективных форм поведения.

7. Техника цветописи использование цвета для обозначения в символической форме

настроения и характера переживаний ребенка.

8.  Релаксационные упражнения  направлены на  достижение  произвольного  или

непроизвольного  состояние  покоя,  расслабленности,  возникающие  в  следствии

снятия  напряжения,  после  сильных  переживаний  или  физических  нагрузок,

усталости.
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Приложение 2 

Дополнительный диагностический материал

1. Определение эмоционального уровня самооценки. Автор  А.В.Захарова. 

2. Методика самооценки «Дерево». Автор Д.Лампен 

3. Проективная методика «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций».

4. Методика «Страна эмоций». Автор Т. В. Громова

5. Графическая методика «Кактус». Автор М. А. Панфилова 

6. Тест «Домики» Автор О.А.Орехова.

7. Методика «Волшебная страна чувств», (Авторская - Т. Грабенко, Т. Зинкевич-

Евстигнеева, Д. Фролов).

8.  Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.    Методика "Выбери нужное лицо"

Определение эмоционального уровня самооценки.

Автор А.В.Захарова

Из книги И.П. Шаховой «Практикум по лабораторным работам курса «Возрастная 
психология»

Цель исследования: изучить Я-КОНЦЕПЦИЮ личности ребенка дошкольного
и младшего школьного возраста. 

Самосознание является неотъемлемым компонентом в формировании личности, а
Я-КОНЦЕПЦИЯ — его итоговым образованием. Личность проходит довольно долгий
путь, чтобы осознать многообразие своих индивидуальных особенностей, свое место в
системе отношений окружающего мира. Этот процесс проходит через самопознание и
становление  самостоятельности.  Становление Я-КОНЦЕПЦИИ связано с  основными
событиями,  периодами и новообразованиям  жизненного пути личности. В возрасте
одного года — принятие и овладение собственным телом. В три года — становление
субъектом  деятельности,  выделение  своего  «Я».  В  сравнении  с  близкими  людьми
вырабатывается  отношение  к  себе  как  к  самостоятельному  субъекту  и
индивидуальности.
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В  семь  лет  —  возникновение  осознанных  эмоциональны  переживаний,
самооценок.  Образцом  поведения  являются  мать  или  отец.  Происходит
идентификация с тем или иным родителем, вырабатывается программа определенных
типов  поведения и психических состояний. Появляются уровни  образа своего «Я»:
«Я-реальное» и «Я-идеальное».

В  подростковом  и  юношеском  возрастах  Я-КОНЦЕПЦИЯ  становится  более
жесткой,  осознание  «образа  Я»  более  глубокое.  Происходит  формирование
самооценки. Самопознание и самосознание достигают высокого уровня развития.

К своему Я человек относит свое тело, близких, принадлежащие ему предметы и
т.д.  Из  психологической  сферы:  темперамент,  характер,  способности,  то  есть  те
свойства личности, которые определяют его поведение, придавая ему своеобразие.

Таким образом, «Я-КОНЦЕПЦИЯ» — это относительно устойчивая и осознанная
система представлений личности о себе, на основе которой ребенок строит отношение
к себе и свое взаимодействие с другими людьми.

Составной  и  неотъемлемой  частью  «Я-КОНЦЕПЦИИ»  является  самооценка.
Самооценка — оценка личностью самой себя, своей внешности, места среди других
людей, своих качеств и возможностей.

В  реальной  жизнедеятельности  «Я-КОНЦЕПЦИЯ»  и  самооценка
функционируют как на осознанном, так и на неосознанном уровнях. У дошкольников
и младших школьников на формирование самооценки оказывают влияние родители,
воспитатели, учителя, сверстники.

У А.В. Захаровой структура самооценки представлена двумя компонентами —
когнитивным и эмоциональным. Первый отражает знания человека о себе, второй —
его  отношение  к  себе.  В  дошкольном  возрасте  более  выраженно  функционирует
эмоциональный  компонент  самооценки,  в  младшем  школьном  возрасте  —
когнитивный, в подростковом вновь начинает преобладать эмоциональный, и только
в юношеском возрасте начинает достигаться гармония в развитии знаний о себе и
отношения к себе.

Личность может оценивать себя реалистично, объективно — такая самооценка
будет адекватной, а может завышать или, наоборот, занижать свои возможности, что
ведет к формированию неадекватной (завышенной или заниженной) самооценке.

Самооценка характеризуется рядом показателей в виде  оппозиции: устойчивая
— неустойчивая; стабильная — нестабильная; реальная — демонстрируемая; точная
— неточная; осознаваемая — неосознаваемая. Личность может по-разному оценивать
свои  те  или  иные  качества,  в  этом  случае  можно  сказать,  что  имеет  место
дифференцирование (расслоение) самооценки.

Комплекс  показателей  самооценки  составляет  ее  процессуальные
характеристики, отражающие особенности ее формирования и функционирования.

Исследование   выполняется  на  основе  проективной методики,  включающей в
себя семь субтестов, в которых ребенку предлагается выбрать свое место или место
близких  ему  людей  в  схематичных  рисунках.  Все  спонтанные  высказывания
испытуемого  при  выполнении  субтестов  фиксируются  в  протоколе  либо
записываются на диктофон.
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Материал: рисунки для выполнения субтестов.

Субтест 1. Представь, что изображенный на рисунке ряд кружков — люди. Укажи,
где находишься ты.                          

Субтест  2.  Большой круг — это твое  «Я».  Маленькие круги — это твои родные,
друзья и учитель. Покажи, где будут находиться отец, мать, бабушка, дедушка, брат
(сестра), учитель, друзья.

Субтест 3. Вот на рисунке твои родители, учитель, друзья. Поставь крестик там, где
находишься ты.

Субтест 4. Представь, что ты находишься в нижнем ряду. Каким из двух кружков ты
являешься? 

Субтест  5.  Слева  в  прямоугольнике  находишься  ты.  Поставь  крестики  в
соответствующих рядах, где находятся твои мама, папа и т. д.
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Субтест 6. Поставь точку в том месте круга, где ты находишься.

Субтест 7. В какой фигуре, изображенной на рисунке, ты поместишь себя? 

Обработка результатов:

Субтест 1. Нормой для ребенка является указание на третий-четвертый круг слева. В 
этом случае ребенок адекватно воспринимает особенности своего Я-образа, осознает 
свою ценность и принимает себя. При указании на первый круг имеет завышенную, а 
при указании на круги далее пятого - заниженную самооценку. ( В форме для забивки
указать номер круга).

Субтест 2. Позволяет определить отношение с близкими людьми. При расположении 
сверху признает превосходство и допускает давление этого человека на себя. Оказы-
вает давление на расположенных внизу, чувствует свое превосходство над ними. (В 
форме для забивки указать номера позиций для мамы, отца, дедушки и т.д.)

Субтест 3. Определяет социальную заинтересованность, чувствует ли ребенок себя 
включенным, принятым в мир людей, а также степень близости с той или иной 
категорией людей. Если ребенок указал себя вне треугольника, то можно сказать, что 
он чувствует себя отверженным или не заинтересован в социальных контактах. ( В 
форме для забивки указать номер зоны с крестиком).
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Субтест 4. Индивидуализация. Позволяет выявить осознание своего сходства (при 
указании на левый круг -1) или своей уникальности (правый круг-2). (В форме для 
забивки указать номер выбранного круга).

Субтест  5. Идентификация.  С  кем  из  перечисленных  людей  ребенок  сильнее
идентифицирует себя,  при анализе экспериментатор должен обратить внимание на
адекватность  идентификации полу ребенка.  (В форме для забивки  указать  номера
рядов для мамы, папы, дедушки, бабушки и т.д.).
Субтест  6. Определение  степени  эгоцентризма.  Для  дошкольника  характерен
высокий эгоцентризм (расположение в самом центре круга), более старший ребенок
должен быть разумно эгоистичным. (В форме для забивки отметить номер выбранной
позиции).
Субтест 7. Оценка сложности Я-КОНЦЕПЦИИ. Чем сложнее выбранная фигура, тем
более  сложная  Я-КОНЦЕПЦИЯ  ребенка.  (В  форме  для  забивки  указать  номер
выбранного круга от 1 до 8).

По итогам обработки результатов опытов и группового обсуждения выполнить
описание Я-КОНЦЕПЦИИ испытуемого.
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Методика самооценки «Дерево»
Автор Д. Лампен 

Цель: определение положения респондента в социуме.
Ученикам  предлагаются  листы  с  готовым  изображением  сюжета:  дерево  и

располагающиеся на нем и под ним человечки. Каждый учащийся получает лист с
таким  изображением  (но  без  нумерации  фигурок).  Исходя  из  опыта,  мы  не
предлагаем ученику вначале подписывать на листе свою фамилию, так как это может
повлиять на их выбор. 

Задание дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на
нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них - разное настроение и
они занимают различное положение. 

Возьмите  красный  фломастер  и  обведите  того  человечка,  который
напоминает  вам  себя,  похож  на  вас,  ваше  настроение  в  новой  школе  и  ваше
положение.  Мы  проверим,  насколько  вы  внимательны.  Обратите  внимание,  что
каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и успехам. 

Теперь  возьмите  зеленый  фломастер  и
обведите того человечка, которым вы хотели
бы  быть  и  на  чьем  месте  вы  хотели  бы
находиться ».

                    Интерпретация результатов
выполнения  проективной  методики  «Дерево»
проводится нами исходя из того, какие позиции
выбирает данный ученик, с положением какого
человечка  отождествляет  свое  реальное  и
идеальное  положение,  есть  ли  между  ними
различия.  Интерпретация  разработана  нами  с
учетом  устных  рекомендаций  Д.  Лампена,
опыта  практического  применения  методики  и
сравнения  ее  результатов  с  наблюдениями  за
поведением учеников,  данных,  полученных от
учителей  и  родителей,  из  беседы  с  ребенком.

Для удобства объяснения мы подписали номера на каждой из фигурок человечков.

Обработка:
Выбор  позиции  №  1,  3,  6,  7  -  характеризует  установку  на  преодоление
препятствий
№ 2, 19, 18, 11, 12 - общительность, дружескую поддержку
№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов,  не преодолевая
трудности)
№ 5 - утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость
№ 9 - мотивация на развлечения
№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность
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№ 8 - характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя
№ 10, 15 - комфортное состояние, нормальная адаптация
№ 14 - кризисное состояние, «падение в пропасть».
Позицию  №  20  часто  выбирают  как  перспективу  учащиеся  с  завышенной
самооценкой и установкой на лидерство

Следует  заметить,  что  позицию  №  16  учащиеся  не  всегда  понимают  как
позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней
человека, поддерживаемого и обнимаемого другим (человечком под № 17).
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Проективная методика
«Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций».

Цель. Выявить  эмоциональную ориентацию ребёнка  –  на  мир вещей или на  мир
людей.
Инструкция. Психолог  предлагает  детям  за  15  минут  добавить  (дорисовать)  к
фигурам любые детали, чтобы получились рисунки со смыслом. 

Обработка результатов.
 0 баллов – дорисовка отсутствует; изображён предмет или животное; 
 1 балл – изображено человеческое лицо;
 2 балла – изображён человек (выражено его эмоциональное состояние или он

дан в движении).
Уровень развития эмоционального интеллекта:

 Низкий: 0 баллов;
 Средний: 1 – 2 балла;
 Высокий: 3 – 6 баллов
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Методика «Страна Эмоций» 
Автор Т. В. Громова

Методика  «Страна  эмоций»  разработана  для  использования  при  работе  с
эмоционально-волевой, а также коммуникативной сферой ребенка.

Цель: формирование способности осознавать и принимать свои эмоции, вступая с
ними в непосредственный контакт, узнавая их и знакомясь с ними заново, изучая и
исследуя, получение опыта самопознания и самопринятия.

Задачи:
1. Диагностика эмоционально — волевой сферы ребенка:
• определяются эмоции, являющиеся наиболее проблемными для ребенка;
• выявляется уровень развития рефлексии собственных эмоциональных состояний, а

также эмоциональной децентрации ребенка;
• выявляется  способность  ребенка  дифференцировать  эмоции  по  степени  их
интенсивности;
• определяются  наиболее  эмоционально  значимые  для  ребенка  сферы

жизнедеятельности  (взаимоотношения  с  родителями,  друзьями,  учебная
деятельность и т.д.).

2. Коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере:
• создание условий для осуществления ребенком рефлексии собственных чувств и их
отреагирования;
• дифференцирование эмоции по степени интенсивности переживания;
• создание ситуации безопасного принятия эмоций негативного характера.

Методика позволяет создать оптимальные условия для безопасного самораскрытия
ребенка, исследования им собственных чувств, обозначения трудностей, с которыми
он сталкивается, как проблем, которые он может решить, справиться с которыми ему
по  силам.  В  процессе  работы  с  методикой  психолог  предоставляет  ребенку
возможность получить (может быть, впервые) опыт самоанализа, осознавания своих
чувств,  их  присвоения,  а  значит  —  контроля  над  ними.  Переживание  подобного
опыта способствует личностному росту ребенка, развитию его эмоциональной сферы.

Автором был создан ряд персонажей, каждый из которых соответствовал какому-
либо  эмоциональному  состоянию.  Часть  персонажей  целесообразно  отнести  к
основному  составу,  в  который  входят:  Гнев  -  Сердитка,  Боястик  -  Дрожастик.
Вредитель,  Веселинка,  Грустинка  как  аналоги  базовых  эмоций,  а  также Лень  как
персонаж, наиболее часто  используемый при работе  с  проблемами эмоционально-
волевой сферы. Остальные персонажи можно отнести к дополнительному составу:
Обидка,  Раздражинка,  Высокомер  Надменович,  Застенчик,  Хитрик,  Фантазер-
Придумка,  Жадина  -  Недамка,  Обманка,  Завидуха,  Растерянчик  Нерешительный,
Медлитель-Удлинитель,  Упрямыч,  Братья  Небояновы  и  Добрин.  Большинство
дополнительных  персонажей  соответствует  эмоциональным  состояниям,
производным  от  основных.  Предвосхищая  закономерный  вопрос  о  том.  зачем  в
состав персонажей включены такие эмоции,  как Веселинка,  Фантазер-Придумка и
Добрин, по определению не относящиеся к проблемным, отметим, что тем не менее
их присутствие в методике необходимо по следующим причинам.
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• Наличие  в  Стране  Эмоций  исключительно  отрицательных,  «проблемных»
персонажей  настораживает  ребенка,  может  оказать  влияние  на  уровень  его
тревожности,  а  также  на  сам  характер  взаимодействия  с  психологом,  лишает
методику  игрового,  безопасного  характера,  что  значительно  затрудняет  ее
применение.

• Положительные  персонажи часто  включаются  ребенком  в  рассказ  о  выбранной
эмоции, выступают в качестве помощников, способствующих счастливой развязке.
Иногда  ребенок  совершенно  неожиданно  самостоятельно  обнаруживает  родство
некоторых своих проблемных эмоциональных состоянии с состояниями радости,
удовольствия и т.д., что также оказывает коррекционный эффект.
Предлагаемый состав эмоций (как отрицательных, так и положительных) может

изменяться и дополняться в процессе работы.
Характеристики персонажей, используемых в методике «Страна эмоций».

Гнев  -  Сердитка. Агрессивность  является  одной  из  самых  распространенных
поведенческих  проблем  в  дошкольном  и  младшем  школьном  возрасте.  Зачастую
агрессивные  проявления  (физические  или  вербальные)  являются  единственным
знакомым  и  доступным  ребенку  средством  выразить  свой  гнев,  обиду,  страх
подвергнуться нападению и т.д.. поскольку способности ребенка к самовыражению в
этом возрасте ограничены. Работа с данным персонажем помогает простроить более
конструктивные отношения со своим гневом, найти социально приемлемые способы
его выражения.

Вредитель. Этот  персонаж  также  соответствует  эмоции  гнева,  но  относится
больше  к  его  разрушительному  выражению,  физической  агрессии  (ребенок
«встречается»  со  своим  Вредителем,  когда  у  него  возникает  желание  кого—то
толкнуть, ударить, сломать чью-то игрушку, сбросить веши с парты и т.д.). Таким
образом, данный персонаж может отражать не только стремление выразить гнев, но и
желание привлечь к себе внимание. В каждом конкретном случае следует установить,
выражением каких эмоций служит для ребенка Вредитель.

Грустинка. Также  способ  реагирования  на  ситуации  неуспеха,  неудачи,  на
нежелательные  события  в  жизни  ребенка.  Является  своеобразным  указателем  на
ситуации,  являющиеся  наиболее  стрессовыми в  данный период.  Работа  с  данным
персонажем  дает  возможность  ребенку  говорить  о  том.  что  вызывает  печаль,
расстраивает  его,  т.е.  обозначить  то,  что серьезно нарушает душевное равновесие
ребенка, но. как правило, им не осознается.

Боястик -  Дрожастик. Соответствует  базовой эмоции страха.  Играет  важную
роль при работе с различными страхами, тревогой. В процессе интервью отражает
объекты, явления, ситуации, вызывающие у ребенка наибольший страх. В процессе
работы  с  Боястпком-Дрожастнком  создаются  благоприятные  условия  для
осознавания.  рефлексии  своих  страхов,  их  отреагирования.  снижения  уровня
психического напряжения.

Веселинка. Эмоция  радости.  Как  положительный  персонаж»  является  скорее
вспомогательным  при  диагностической  и  коррекционной  работе,  но  при  этом
помогает  установлению  взаимосвязи  между  различными  эмоциональными
состояниями и эмоциональным удовлетворением, получением удовольствия (иногда
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Веселинка  «появляется»  вместе  с  Вредителем,  «дружит»  с  Обманкой,  «состоит  в
родственных отношениях» с Высокомером и т.д.).

Лень.  Использование  данного  персонажа  дает  возможность  работать  как  с
проблемами  произвольности,  так  и  с  трудностями  эмоционального  характера,
скрытым  сопротивлением  какой—либо  деятельности  (учебной,  взаимодействию  с
группой  сверстников,  общению  с  кем-либо  и  т.д.).  Способствует  осознаванию
проблемы,  а  также  разотождествлению  с  состоянием  лени,  отделению  этого
состояния от самой личности.

Обидка. Позволяет  вспомнить  и  обсудить  ситуации,  в  которых  ребенок  видит
несправедливость, чувствует обиду, при этом часто не имея возможности выпазить
открытый  протест.  Уместно  также  обсуждение  того,  как  себя  ведет  Обидка.  что
делает, с кем дружит и т.д.

Высокомер  Надменович. Использование  данного  персонажа  может  быть
полезным  при  работе  с  определенными  трудностями  коммуникативной  сферы.
Может  служить  выражением  как  недостаточно  сформированных  навыков
взаимодействия,  так  и  скрытого  страха  перед  общением  со  сверстниками,  страха
собственной  некомпетентности,  показателем  завышенной  (пли  же,  наоборот,
заниженной  самооценки)  и  т.д.  Прояснить  ситуацию  позволяет  интервью  им
последующая работа с использованием Высокомера - Надменовича.

Застенчик. Также  относится  к  персонажам  для  работы  с  проблемами
коммуникативной сферы ребенка. Отражает эмоциональное состояние, производное
от  эмоции  страха,  но  относится  больше  к  социальному  аспекту:  общению  со
сверстниками, публичному самовыражению, получению оценки извне и т.д.

Растерянчик Нерешительный.  Может  использоваться  как  при  работе  с
вниманием  (концентрацией,  устойчивостью),  так  и  для  проработки  проблем,
имеющих  эмоциональную  основу:  страх  обнаружения  некомпетентности,
неуспешности, страх ошибки и др.

Медлитель-Удлинитель. Позволяет говорить с ребенком о ситуациях, в которых
он  испытывает  дискомфорт  из-за  медлительности,  упреков  взрослых  в  том,  что
ребенок делает что-либо медленнее,  чем его одноклассники,  отстает от них и т.п.
Подобные  ситуации  являются  нередкими  и  зачастую  травмируют  ребенка,  по
причине чего нуждаются в обсуждении.

Фантазер-Придумка.  Служит,  в  основном,  для  обеспечения  безопасности
самораскрытия ребенка в процессе работы с методикой "Страна эмоций". Однако в
ряде  случаев  может  способствовать  обозначению  какой-либо  проблемы  или
ситуации,  имеющей  для  ребенка  важное  значение  (фантазия  как  способ  быть
успешным,  получить  одобрение  членов  семьи,  избежать  контакта  с  реальными
трудностями в чем-либо и т.д.).

Хитрик. Может  служить  как  положительным,  социально  одобряемым,  так  и
отрицательным  персонажем.  В  зависимости  от  системы  ценностей,  принятой  в
окружении ребенка.  В соответствии с этим стимулирует либо рассказы о случаях
успешного  решения  каких-либо  проблем,  нахождения  удачного,  нестандартного
выхода из  сложной ситуации,  либо воспоминания о  нечестных поступках,  обмане

67



кого-либо.  При  работе  сданным  персонажем  (как  и  с  остальными  «негативными
эмоциями») важно не давать оценку поступкам и признаниям ребенка: прямое или
косвенное  порицание  препятствует  самораскрытию  ребенка,  нарушает
доверительные отношения между психологом и ребенком.

Обманка. Как правило, однозначно отрицательный персонаж, соответствующий
таким общественно порицаемым проявлениям,  как обман,  ложь.  Следует обратить
внимание на то, какова реакция ребенка на представление данного персонажа, какой
ответ  дается  на  вопрос,  встречался  ли  ему  этот  персонаж.  Нередко  полное,
эмоционально окрашенное отрицание присутствия Обманки в жизни ребенка.  Это
может отражать как действительное осознанное следование ценностям, принятым в
окружении ребенка, так и вытеснение ситуаций обмана, боязнь признаться в том. что
ребенок этим нормам не соответствует.  В данном случае  особенно важно создать
условия  для  безопасного  принятия  ребенком того  факта,  что  иногда  для  решения
проблем он прибегает к помощи Обманки. Это необходимое условие для дальнейшей
эффективной работы с данной проблематикой.

Жадина - Недамка. Также часто встречающийся в работе с детьми персонаж. При
этом важно различать  нормальные проявления  осознавания  принадлежности  чего-
либо ребенку,  защиты своей собственности  и  неумение делиться,  давать  что-либо
другим.  Работа  с  Жадиной-Недамкой  может  относиться  как  к  формированию
определенных этических представлений, так и к трудностям психологического плана
(нежелание  расставаться  с  любимой  игрушкой  как  следствие  повышенной
тревожности), а также к отсутствию некоторых социальных навыков взаимодействия
со сверстниками.

Завидуха. Этот  персонаж  редко  акцентируется  ребенком  в  процессе  интервью
(часто по причине того, что ребенок не знаком со словесным обозначением эмоции,
которую тем не менее испытывал). Однако, в ходе работы может выясниться,  что
трудности  с  данным  состоянием  существуют  и  могут  быть  связаны  с  такими
проблемами, как заниженная самооценка, недостаточно принимающие отношения в
семье, повышенная тревожность и др. Необходимо установление причин зависти в
каждом отдельном случае, особенно, если ребенок сам обращает на данный персонаж
особое внимание.

Упрямыч. Может  являться  выражением  как  детского  негативизма,  так  и
сознательного сопротивления каким-либо действиям со стороны взрослых (реже —
сверстников),  подавлению  волн  ребенка,  его  попыток  самостоятельности.
Обсуждение данного персонажа и ситуаций, в которых он появляется, может быть
диагностичным  в  плане  выявления  ситуаций,  вызывающих  у  ребенка  открытое
сопротивление.

Раздражинка. Соответствует эмоциональному состоянию, производному от гнева,
но  может  носить  более  четко  выраженный  коммуникативный  оттенок,  поскольку
чаще всего находит выражение в ситуациях взаимодействия (как правило, ребенок
рассказывает о том, что его раздражают действия или слова кого-либо).

Братья Небояновы. Так же, как Веселинка, Фантазер-Придумка и Добрин, Братья
Небояновы  служат  обеспечению  ситуации  безопасности,  при  этом  способствуя
выявлению проблем эмоционального характера. В данном случае включение и работу
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этих  персонажей  позволяет  вспомнить  и  обсудить  ситуации,  в  которых  ребенок
успешно  справлялся  с  эмоцией  страха,  дает  возможность  почувствовать  себя
способным победи и, свои страхи ("посадить их в мешок "),  быть сильным и смелым.
Использование  этих  персонажей  способствует  созданию  ситуации  успеха  для
ребенка, имеющего трудности, связанные со страхами и повышенной тревожностью.

Добрин. Несмотря на однозначно положительный характер персонажа, отношения
с ним могут быть различны: ребенок может с удовольствием и гордостью вспоминать
своп добрые, социально поощряемые поступки; может смущенно признаваться в том,
что встретиться с Добрином ему не удается (при заниженной самооценке, трудностях
с  самопринятием);  может  злорадно  утверждать,  что  с  Добрином  не  дружит  и
предпочитает  совершать  злые  поступки  (при  трудностях  с  самопринятием,
неуверенности в себе, повышенном уровне агрессивности и др.). Возможны и другие
варианты  (рассказы  только  о  внешних,  формальных  проявлениях,  о  доброте,
проявляемой только в отношении себя самого, доброте «только к животным» и т.д.).
В любом случае, если отношения с Добрином акцентируются ребенком, необходимо
отдельное рассмотрение отношений с Добрином.

Формы диагностической работы с данной методикой.
1.Ребенку предлагается представить, что все чувства и эмоции, которые испытывают

люди,  можно  превратить  в  сказочных  персонажей,  «портреты»  которых  ему  и
предъявляются.  В  процессе  совместного  рассматривания  картинок  ребенку
задаются вопросы: «Знаком ли тебе этот персонаж, это чувство? Ты когда-нибудь
его испытывал? А когда, например?», «Обрати внимание, это чувство может быть
совсем маленьким, может быть побольше, а может — совсем большим. Ты когда-
нибудь  встречал  этого  героя,  когда  он  совсем  маленький?  А  когда  большой?
Расскажи об этом.» и т.д.
«Сейчас мы с тобой отправимся в Страну эмоций. Ты, конечно, знаешь, что все

люди  испытывают  разные  чувства,  эмоции:  страх,  радость,  грусть,  гнев...
Представь себе, что все чувства, которые мы испытываем, вдруг превратились в
сказочных персонажей — грустных и веселых, смелых и робких, смешных и не очень
— и поселились в сказочной Стране эмоций. Давай с ними познакомимся. Вот Гнев-
Сердитка. Это чувство возникает у нас, когда мы сердимся, злимся, когда нас кто-
то  обижает.  Гнев  бывает  маленький,  если  мы  сердимся  немножко  или  только
начинаем сердиться, бывает побольше, а бывает таким большим, что нам трудно
себя сдержать, хочется кричать, ругаться, иногда даже драться. А ты сам знаком
с этим героем? Со всеми тремя или с кем-то одним? А кто тебе лучше всего знаком:
маленький, средний или большой? Когда ты с ним встречаешься? Расскажи мне.»
2.Следующий способ предпочтителен, если ребенок замкнут, и возникли трудности с

установлением контакта. В этой ситуации развернутое интервью вряд ли возможно
(на  начальном  этапе  работы  с  ребенком),  поэтому  предлагается  максимально
упрощенная  процедура:  сначала  психолог  вместе  с  ребенком  рассматривает
картинки и комментирует их, а затем карточки перемешиваются и вытаскиваются
две наугад. Ребенку предлагается игровая ситуация, в которой ему следует сделать
выбор из двух карточек. После того, как выбор сделан, вытаскивается следующая
пара  карточек,  и  все  повторяется.  Таким  образом,  с  одной  стороны,  задание
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максимально упрощено - всего лишь выбрать одну из двух предложенных карточек,
с  другой  -  решаются  задачи,  перечисленные  выше.  Необходимо  отметить,  что
выбранный  персонаж  может  соответствовать  проблемной  ситуации,  в  которой
находится  ребенок,  а  может,  напротив,  обозначить  желаемые  им  качества,  те.
Которые  представляют  для  него  определенную  ценность,  но  пока  являются
недоступными  по  тем  пли  иным  причинам,  содержание  которых  уточняется  а
процессе дальнейшей, более углубленной диагностики.

«Давай представим, что ты — известный актер, настоящая «звезда». И вот тебя 
пригласили озвучить роль в мультфильме (сыграть роль в фильме) «Страна 
эмоций». На выбор предложили эта две. Какая из них тебе больше нравится? 
Какую ты знаешь лучше? Какая роль тебе больше знакома? Ты хотел бы что-
нибудь рассказать об этом персонаже, о том, почему ты его выбрал? ...А если бы 
тебе предложили выбрать из этих двух героев? (и т.д.)»

Графическая методика «Кактус»

Автор М. А. Панфилова

 

Цель: исследование аффективной сферы ребенка.

Инструкция:  «На  листе  белой  бумаги  нарисуй  кактус,  какой  ты  себе
представляешь».  Вопросы  и  дополнительные  объяснения  не  допускаются.  После
завершения  рисунка  в  качестве  дополнения  можно  задать  вопросы,  ответы  на
которые помогут уточнить интерпретацию: Этот кактус домашний или дикий? Этот
кактус  сильно  колется?  Его  можно  потрогать?  Кактусу  нравится,  когда  за  ним
ухаживают, поливают, удобряют? Кактус растет один или с каким-то растением по-
соседству? Когда кактус подрастет, то, как он изменится (иголки, объем, отростки)?

При обработке результатов принимаются во внимание данные,  свойственные всем
графическим  методам:  пространственное  расположение,  размер  рисунка,
характеристики  линий,  нажим  карандаша.  Кроме  того,  учитываются  показатели,
специфические  именно  для  данной  методики.  Важно  учитывать  характеристику
«образа  кактуса»  (дикий,  домашний,  примитивный,  детально  прорисованный),
характеристику иголок (размер, расположение, количество).
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Проективный тест
личностных отношений, социальных эмоций

 и ценностных ориентаций «Домики».
Автор О.А.Орехова.

(Методика модифицирована авторами предлагаемой Программы
 к условиям детского сада)

Методической  основой  теста  является  цвето-ассоциативный  эксперимент,
известный по тесту отношений А.Эткинда. 
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Качества испытуемых Признаки рисунка

Агрессия Наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, 
близко расположенные друг от друга иголки 
показывают высокую степень агрессивности

Импульсивность Отрывочность линий, сильный нажим

Эгоцентризм, 
стремление лидерству

Крупный рисунок, центр листа

Неуверенность в себе, 
зависимость

Маленький рисунок, расположение в низу листа

Демонстративность, 
открытость

Наличие выступающих отростков в кактусе, 
вычурность форм

Скрытность, 
осторожность

Расположение зигзагов по контуру или внутри 
кактуса

Оптимизм Использование ярких цветов, "радостные" 
кактусы

Тревога Использование темных цветов, преобладание 
внутренней штриховки прерывистыми линиями

Женственность Наличие украшений, цветов, мягких линий и 
форм

Экстравертированность Наличие на рисунке других кактусов или цветов

Интровертированность На рисунке изображен один кактус

Стремление к домашней 
защите, чувство 
семейной общности

Наличие цветочного горшка на рисунке, 
изображение комнатного растения

Отсутствие стремления 
к домашней защите, 
чувство одиночества

Дикорастущие, "пустынные" кактусы



Цель:  диагностика  эмоциональной  сферы  ребенка  в  части  высших  эмоций
социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций. 

Для проведения методики необходимы следующие материалы:
1. Лист ответов 
2. Восемь цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый,

серый,  коричневый,  черный.  Карандаши  должны  быть  одинаковыми,
окрашены в цвета, соответствующие грифелю.

Исследование  лучше  проводить  с  группой  детей  –  10-15  человек,  детей
желательно рассадить по одному. Процедура исследования состоит из трех заданий
по раскрашиванию и занимает около 20 минут.

Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. 

Найдите  в  своем  листочке  задание  №1. Это  дорожка  из  восьми
прямоугольников. Выберите тот карандаш, который вам приятен больше всего и
раскрасьте  первый  прямоугольник.  Отложите  этот  карандаш  в  сторону.
Посмотрите  на  оставшиеся  карандаши.  Какой  из  них  вам  больше  нравится?
Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так далее.

Найдите  задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши
чувства.  Я  буду  называть  чувства,  а  вы  подберите  к  ним  подходящий  цвет  и
раскрасьте. Карандаши откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом,
который  по-вашему  подходит.  Домиков  много,  их  хозяева  могут  отличаться  и
могут быть похожими, а значит, и цвет может быть похожим.

Список  слов: счастье,  горе,  справедливость,  обида,  дружба,  ссора,  доброта,
злоба, скука, восхищение.

Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить.

Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в
них – необычные.  В первом домике живет твоя душа.  Какой цвет ей подходит?
Раскрасьте. 

Обозначения домиков: 
№2 – твое настроение, когда ты идешь в садик,
№3 – твое настроение на занятиях,
№4 – твое настроение на прогулке,
№5 – твое настроение, когда ты играешь с ребятами
№6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с воспитателем (1),
№7 – твое настроение, когда ты разговариваешь с воспитателем (2),
№8 – твое настроение, когда за тобой приходят родители,
№9 – твое настроение, когда ты идешь домой,
№10 – твое настроение, когда ты находишься дома.

 Методика  дает  психотерапевтический  эффект,  который  достигается  самим
использованием  цвета,  возможностью  отреагирования  негативных  и  позитивных
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эмоций,  кроме  того  эмоциональный  ряд  заканчивается  в  мажорном  тоне
(восхищение, собственный выбор).

Процедура  обработки  начинается  с  задания  №1.  Вычисляется  вегетативный
коэффициент [5] по формуле:

ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего
цвета – место зеленого цвета)

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его
способность  к  энергозатратам  или  тенденцию  к  энергосбережению.  Его  значение
изменяется  от  0,2  до  5  баллов.  Энергетический  показатель  интерпретируется
следующим образом: 

0  –  0,5 –  хроническое  переутомление,  истощение,  низкая  работоспособность.
Нагрузки непосильны для ребенка

0,51  –  0,91 –  компенсируемое  состояние  усталости.  Самовосстановление
оптимальной  работоспособности  происходит  за  счет  периодического  снижения
активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха.

0,92  –  1,9 –  оптимальная  работоспособность.  Ребенок  отличается  бодростью,
здоровой  активностью,  готовностью  к  энергозатратам.  Нагрузки  соответствуют
возможностям.  Образ  жизни  позволяет  ребенку  восстанавливать  затраченную
энергию.

Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на
пределе  своих  возможностей,  что  приводит  к  быстрому  истощению.  Требуется
нормализация  темпа  деятельности,  режима  труда  и  отдыха,  а  иногда  и  снижение
нагрузки.

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы.
Определенный  порядок  цветов  (34251607)  –  аутогенная  норма  –  является
индикатором психологического благополучия. Для расчета суммарного отклонения
(СО)  сначала  вычисляется  разность  между  реально  занимаемым  местом  и
нормативным положением цвета. Затем разности (абсолютные величины, без учета
знака)  суммируются.  Значение  СО  изменяется  от  0  до  32  и  может  быть  только
четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее
настроение ребенка. Числовые значения СО интерпретируются следующим образом:

Больше  20 –  преобладание  отрицательных  эмоций.  У  ребенка  доминируют
плохое настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок
не может решить самостоятельно.

10  –  18 –  эмоциональное  состояние  в  норме.  Ребенок  может  радоваться  и
печалиться, поводов для беспокойства нет.

Менее  10 –  Преобладание  положительных  эмоций.  Ребенок  весел,  счастлив,
настроен оптимистично.

Задания  №2  и  №3  по  сути  расшифровывают  эмоциональную  сферу
первоклассника и ориентируют исследователя в вероятных проблемах адаптации.

Задание  №2  характеризует  сферу  социальных  эмоций.  Здесь  надо  оценить
степень  дифференциации  эмоций  –  в  норме  позитивные  чувства  ребенок
раскрашивает основными цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или
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недостаточная  дифференциация указывает  на деформацию в тех или иных блоках
личностных отношений: 

Счастье-горе – блок базового комфорта,
Справедливость – обида – блок личностного роста,
Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия, 
Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии,
Скука – восхищение – блок познания.

При  наличии  инверсии  цветового  градусника  (основные  цвета  занимают
последние  места)  у  детей  часто  наблюдается  недостаточная  дифференциация
социальных эмоций – например, и счастье и ссора могут быть обозначены одним и
тем же красным цветом. В этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает
ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе.

Актуальность  переживания  ребенком  того  или  иного  чувства  указывает  его
место в цветовом градуснике (задание №1). 

В  задании  №3 отражено  эмоциональное  отношение  ребенка  к  себе  и  своему
окружению.  Понятно,  что  при  наличии проблем в  какой-то  сфере,  первоклассник
раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. Целесообразно
выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. Например,
школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки ассоциаций
достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к школе.
Дети  со  слабой  дифференциацией  эмоций  скорее  всего  будут  амбивалентны  и  в
эмоциональной  оценке  видов  деятельности.  По  результатам  задания  №3  можно
выделить три группы детей:

с положительным отношением к школе
с амбивалентным отношением
с негативным отношением
Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК и

СО, сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть продублирована
по той же схеме, но индивидуально, со стандартными карточками из теста Люшера.

Далее заполняется сводная таблица. Для удобства все данные можно свести к
трем категориям:

достаточный  физиологический  уровень  адаптации  (нет  психосоматики,
энергетический баланс в норме)

частичный  физиологический  уровень  адаптации  (наблюдаются  либо
психосоматические проявления, либо низкий энергетический баланс)

недостаточный  физиологический  уровень  адаптации  (заболевания  в  период
адаптации, психосоматические проявления, низкий энергетический баланс)

И,  наконец,  суммарное  отклонение  от  аутогенной  нормы  является
интегрированным  показателем  эмоционального  компонента  адаптации.  В  сводной
таблице  имеет  смысл  отразить  знак  отношения  (положительный,  амбивалентный,
отрицательный) ребенка к окружению и себе.
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Таким образом, на основе полученных данных можно достаточно обоснованно
выделить детей, которые нуждаются в индивидуальном внимании психолога. 
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КСУ – компенсируемое состояние усталости, требуется режим
ХП – хроническое переутомление, непосильные нагрузки
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                                   Методика «Волшебная страна чувств» 
             (Авторская - Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов)

Цель: Выявление отношения детей к близким для них людям и к событиям, 
происходящим в их повседневной жизни. Исследование психоэмоционального 
состояния ребенка 
Задачи: 
• Познакомить детей с разными эмоциональными состояниями. 
• Развивать у детей способность к рефлексии эмоционального поведения. 
• Развивать у детей навыки самоконтроля. 
Инвентарь: цветные карандаши, заготовки карты волшебной страны. 
Время работы: 25 мин. 
Возрастные рамки применения: клиенты от 5 лет до 13 лет. 
Алгоритм работы. 
Вступление. Каждому ребенку рассказывается сказка о жизни жителей волшебной 
страны чувств, и помочь им в решении их жизненных трудностей. 
Основная часть. 
Инструкция к действию: 
Перед ребенком раскладываются восемь карандашей (красный, желтый, синий, зеленый, 
фиолетовый, коричневый, серый и черный) и бланк методики. 
Шаг 1. Ребенку зачитывается следующий текст. 
Далеко-далеко, а, может быть, и близко, есть волшебная страна, и живут в ней Чувства: 
Радость, Удовольствие, Вина, Грусть, Злость, Страх, Обида и Интерес. Живут они в 
маленьких цветных домиках. Причем, каждое чувство: живет в доме определенного 
цвета. Кто-то: живет в красном домике, кто-то в синем, кто-то в черном, кто-то в 
зеленом ... 
Каждый день, как встает солнце, жители занимаются своими делами. 
Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. Порывы ветра были 
настолько сильны, что срывали крыши с домов и ломали ветви деревьев. Жители успели 
спрятаться, но домики спасти не удалось. 
И вот ураган закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и увидели свои дома 
разрушенными. Конечно, они были очень расстроены, но слезами, как известно, горю не 
поможешь. Взяв необходимые инструменты, жители вскоре восстановили свои домики. 
Но вот беда - всю краску унес ветер. 
Инструкция: У тебя есть цветные карандаши. Пожалуйста, помоги жителям и раскрась 
домики. 
Шаг 2. Ребенку говорят: 
Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил страну. Настоящий волшебник! Но 
дело в том, что во время урагана жители были так напуганы, что совсем забыли, в 
домике какого цвета жил каждый из них. 
Инструкция: Покажи им, где их домики. 
Шаг 3.Ребенку говорят: 
Спасибо, ты не только восстановил страну, но и помог жителям найти свои дома. Теперь
им хорошо, ведь очень важно знать, где твой дом. Но как, же мы будем путешествовать 
по этой стране без карты? Ведь каждая страна имеет свою территорию и границы. 
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Территория страны наносится на карту. Посмотрите — вот карта страны чувств 
(ведущий показывает силуэт человека). Но она пуста. После восстановления страны 
карта еще не исправлена. 
Только ты, как человек, восстановивший страну, можешь раскрасить карту. Для этого 
возьми, пожалуйста, свои волшебные карандаши. Они уже помогли тебе восстановить 
страну, теперь помогут и раскрасить карту. 
Обработка результатов 
При обработке результатов важно обращать внимание на следующее: 
1) все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков; 
2) адекватно ли подобраны цвета при «заселении» в домики. Например, 
неадекватным может считаться соответствие «радости» и «удовольствия» черному, 
коричневому или серому цветам. Однако, несмотря на то, что данный выбор может 
считаться неадекватным, он, тем не менее, является диагностичным; 
3) каким образом распределены обозначающие чувства цвета внутри силуэта человека. 

Символически силуэт делится на 5 зон: 
• голова и шея - символизируют ментальную деятельность; 
• туловище до линии талии, исключая руки - символизируют эмоциональную 
деятельность; 
• руки - символизируют коммуникативные функции; 
• тазобедренная область - символизирует область сексуальных, а также творческих 
переживаний; 
• ноги - символизируют чувство «опоры», уверенность в себе, возможность 
«Заземления» негативных переживаний. 
Таким образом, данная методика показывает нам актуальное психоэмоциональное 
состояние ребенка. 
6 – 8 домиков (75%-100%) раскрашены адекватными цветами, распределены по «Карте 
страны» гармонично – норма психоэмоционального состояния. 
3 – 5 (38%-62%) домиков раскрашены неадекватными цветами, распределение по «Карте
страны» вызывает дисгармонию – уровень психоэмоционального состояния ниже 
нормы. 
Выводы: Методика «Волшебная страна чувств» позволяет не только 
продиагностировать эмоциональную сферу ребенка, определить в каком 
актуальном эмоциональном состоянии ребенок пребывает, но и является хорошей 
коррекционной техникой направленной на выброс и отреагирование негативных 
эмоциональных состояний, раскрытие ресурса личности, развитие саморегуляции, 
формирование умения выражать свои мысли, развитие фантазии и воображения. 
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                                 Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.
                                              Методика "Выбери нужное лицо"

Данная методика используется для исследования тревожности ребенка по отношению 
к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми. 
Определение степени тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка 
к определенной ситуации, дает косвенную информацию о характере взаимоотношений 
ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, детском саду.

          Ребенку последовательно предъявляют 14 рисунков. Каждый рисунок 
представляет некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию. Лицо ребенка 
на рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя 
дополнительными рисунками детской головы с прорисованным лицом (улыбающееся 
и печальное лицо), по размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. 
Ребенку предлагают подобрать к каждой ситуации подходящее лицо для изображенного 
ребенка. Рисунка выполнены в двух вариантах: для девочек и для мальчиков.

Проективный тест Р. Тэммла, В. Амена, М. Дорки. Данная методика позволяет 
определить тревожность по отношению к ряду типичных для ребенка жизненных 
ситуаций взаимодействия с другими людьми, где соответствующее качество личности 
проявляется в наибольшей степени. Указанная методика предназначена для диагностики
детей от 4 до 7 лет.

Психодиагностический изобразительный материал представлен серией рисунков 
размером 8,5x11 см, каждый из которых демонстрирует типичную для дошкольника 
жизненную ситуацию. Все рисунки выполнены в двух вариантах — для мальчиков и для 
девочек. В процессе тестирования испытуемый идентифицирует себя с ребенком того же
пола, что и он сам. Рисунок снабжен двумя дополнительными изображениями детской 
головы. На одном изображении представлено улыбающееся лицо ребенка, а на другом 
— печальное. Двусмысленность рисунков в методике имеет основную «проективную» 
нагрузку. То, какой смысл придает ребенок именно этим рисункам, указывает на 
типичное для него эмоциональное состояние в подобных жизненных ситуациях.

В процессе психодиагностики рисунки предъявляют ребенку в определенной 
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последовательности и дают инструкцию:

1.
Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: веселое 
или печальное? Он (она) играет с малышами».

2.
Ребенок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: 
печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом».

3.
Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное или 
веселое?».

4.
Одевание: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное или веселое? 
Он (она) одевается».

5.
Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: 
печальное или веселое? Он (она) играет со старшими детьми».

6.
Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: 
печальное или веселое? Он (она) идет спать».

7.
Умывание: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное или веселое? 
Он (она) в ванной».

8.
Выговор: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное или веселое?».

9.
Игнорирование: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное или 
веселое?»

10.
Агрессивное нападение: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное 
или веселое?»

11.
Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное или
веселое? Он (она) убирает игрушки».

12.
Изоляция: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное или веселое?»

13.
Ребенок с родителями: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное 
или веселое? Он (она) со своими папой и мамой».

14.
Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое у ребенка будет лицо: печальное или 
веселое? Он (она) ест».

Тест проводится индивидуально с каждым ребенком, результаты заносятся в протокол.
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На основе полученных данных проводится количественный и качественный анализ. В 
ходе количественного анализа вычисляется индекс тревожности (ИТ) ребенка, который 
равен выраженному в процентах отношению числа эмоционально-негативных выборов к
общему числу рисунков:

Результат:

Высокий уровень тревожности — ИТ больше 50% Средний уровень тревожности — ИТ 
находится в пределах от 20 до 50%

Низкий уровень тревожности — ИТ находится в пределах от О до 20%. Отдельно по 
каждой картинке возможно провести качественный анализ, в зависимости от того, к 
какой

Здесь делается вывод об эмоциональном опыте общения ребенка с окружающими 
взрослыми и сверстниками. Особым проективным значением обладают рисунки с 
ситуациями «Одевание», «Укладывание в постель в одиночестве», «Еда в одиночестве», 
«Ребенок и мать с младенцем», «Умывание», «Игнорирование». Присутствие в данных 
ситуациях отрицательных эмоциональных выборов указывает на высокую степень 
вероятности присутствия у ребенка высокого уровня тревожности.
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«Выбери нужное лицо» Протокол обследования.

Ф.И. реб. ________________________________ возраст ____________

Группа: _____________________Дата обследования: ______________

Номер и 
содержание

рисунка

Примерное 
высказыва
ние

ребёнка

Выбор лица

весёл
ое

печальн
ое

1. Игра с 
младшими 
детьми

2. Ребёнок и
мать с 
младенцем

3. Объект 
агрессии
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4. Одевание

5. Игра со 
старшими 
детьми

6. 
Укладывани
е спать в 
одиночестве

7. 
Умывание

8. Выговор

9. 
Игнорирова
ние

10. 
Агрессивно
е нападение

11. 
Собирание 
игрушек

12. 
Изоляция

13. Ребёнок 
с 
родителями

14. Еда в 
одиночестве
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Анкета для родителей

«Каково эмоциональное состояние вашего ребенка?»
(фамилия, имя, возраст__________________________________________)

1. Как ваш ребенок засыпает?
 Быстро;
 Медленно;
 Требует, чтобы с ним сидели;
 Требует, чтобы не гасили свет.
2. Как спит?
 Крепко, спокойно;
 Неспокойно;
 Вскрикивает;
 Плачет;
 Разговаривает во сне.
3. Как просыпается?
 Сразу;
 Не сразу.
4. В каком настроении просыпается?
 Веселый, спокойный;
 Раздражительный;
 Грустный;
 В слезах.
5. Как ребенок ест?
 Охотно, не выбирает пищу, быстро, самостоятельно;
 Неохотно, выбирает пищу, медленно, с помощью взрослых.
6. Замечаете ли вы проявление страха у вашего ребенка?
 Да;
 Иногда;
 Нет.
7. Если замечаете, то при каких обстоятельствах?
 В темной комнате;
 При наказании, окриках;
 При недовольстве взрослых его поведением;
 Когда слушает страшную сказку;
 Когда видит собаку, змею;
 Без видимой причины.
8. Как проявляется страх у ребенка?
 Плачет;
 Убегает;
 Впадает в ярость;
 Зовет взрослых;
 Справляется сам.
9. Чему радуется ваш ребенок?__________________________________
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10. Что вызывает у него огорчение?_____________________________
11. На что он обижается?_______________________________________
12. Как быстро перестает переживать?___________________________
 Быстро;
 Не очень быстро;
 Через длительное время.
13. Умеет ли ребенок выразить свое сочувствие близким?
 Да;
 Редко;
 Нет.
14. Какие эмоции проявляет ребенок в игре по отношению к предметам и игрушкам?
 Доброжелательный интерес;
 Агрессивность;
 Индифферентность.
15. Какие эмоции преобладают по отношению к сверстникам во время игры?
 Доброжелательный интерес;
 Агрессивность;
 Индифферентность.
16. Умеет ли ребенок отстаивать свои интересы перед взрослыми?
 Да;
 Не всегда;
 Нет.
17. Умеет ли ребенок отстаивать свои интересы перед сверстниками?
 Да;
 Не всегда;
 Нет.
18. Каким образом он отстаивает свои интересы?
 Находит аргументы;
 Упрашивает;
 Вежливо требует;
 Агрессивно требует;
 Плачет.

3.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

          Для  обеспечения  благоприятных  условий жизни и  воспитания  ребёнка,
формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и
развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи.
План  реализации   программы  должен  строиться  на  основе  диалога,  открытости,
искренности,  отказе  от  критики  и  оценки  партнера  по  общению.  Поэтому в
Программе представлены традиционные и инновационные формы  взаимодействия с
семьями воспитанников для того чтобы  дети и родители чувствовали себя в ДОУ
комфортно,  чтобы  родители  были  уверены  в  поддержке  своих  воспитательных
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действий. В соответствии с этим совершенствуются  формы сотрудничества ДОУ и
семьи во всестороннем развитии ребенка:

Формы
взаимодействия

 с семьей
Традиционные Инновационные Формы отчета

Познавательные
формы –  (которые
призваны  повышать
психолого-
педагогическую
культуру родителей).

 родительское
собрание  (это форма
организованного
ознакомления
родителей  с
задачами,
содержанием
предлагаемых услуг);

 тематические
консультации
(организуются  с  целью
ответить на все вопросы,
интересующие
родителей  с  коллегами
или  переадресовать
вопрос);
 открытые

мероприятия  для
родителей
(родителей  знакомят
со  структурой  и
спецификой
проведения занятий в
ДОУ);

 «Дни  открытых
дверей»;

 индивидуальные
консультации
(квалифицированные
ответы  на  вопросы
родителей).

 презентация
дополнительной
услуги

(в  результате  такой
формы работы родители
получают  полезную
информацию  о
содержании  работы  с
детьми);
 рекламные
буклеты;
 устный

педагогический
журнал (раскрывает
вопросы
ознакомления  с
проблемой,
практические
задания,  темы  для
обсуждения);

 индивидуальные
блокноты (в которых
фиксируются  успехи
детей).

-  папки  –
передвижки

Досуговые формы
 (устанавливают
теплые
неформальные
отношения  между
педагогами  и
родителями, а также
более  доверительные
отношения  между
родителями  и
детьми)

 совместные
развлекательные
мероприятия

 тренинги,  семинар-
практикум, проект

Наглядно-
информационные

 уголок для родителей
(в  котором  размещена

-  папки  –
передвижки
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формы
(решают  задачи
ознакомления
родителей  с
условиями,
содержанием  и
методами
воспитания  детей  в
условиях  дошкольного
учреждения,
позволяют правильнее
оценить
деятельность
педагогов,
пересмотреть
методы  и  приемы
домашнего
воспитания,
объективнее  увидеть
деятельность
воспитателя).

полезная  для  родителей
и детей информация);
 доска объявлений (это

настенный  экран,
который
информирует
родителей  о
собраниях  на  день  и
др).

-  памятки  для
родителей
- видеофильмы.

Информационно-
аналитические
формы
(сбор,  обработка  и
использование  данных
о  семье  каждого
воспитанника,
общекультурном
уровне его родителей,
наличии  у  них
необходимых
педагогических
знаний,  отношении  в
семье  к  ребенку,
запросах,  интересах,
потребностях
родителей.

 анкетирование
(выяснение
образовательных
потребностей родителей)

 личные  блокноты
(информация  о  новых
достижениях  ребенка,
интересные
высказывания детей);
 почта  обратной

связи.

-  оформление
стендов

3.8.  ГЛОССАРИЙ

1. Компетенция –  результат  образования,  выражающийся  в  готовности
субъекта эффективно соорганизовывать внутренние и внешние ресурсы для
достижения поставленной цели.

Внутренние  ресурсы субъекта:  знания,  навыки,  умения,  ценности,
психологические особенности.

Внешние ресурсы: информационный, социальный.
Компетенция едина и единственна.
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2. Компетентность рассматривается  как  результат  образования,
выражающийся  в  овладении  детьми  определенным  набором  (меню)
социально  востребованных  способов  деятельности;  в  опыте  присвоения
деятельности.

В процессе обучения мы формируем ключевые компетентности детей
–  персональные  «ресурсные  пакеты»,  позволяющие  им  оказываться
адекватными типичным ситуациям.

3. Коммуникативная компетентность – это целостная система психических
и  поведенческих  характеристик  человека;  способствующих  успешному
общению,  т.   Е.  достигающему  цели  (эффективное)  и  эмоционально
благоприятному (психологически комфортное) для участвующих сторон.

1. Когнитивный компонент образует  знания  о  ценностно  -  смысловой
стороне общения, об эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих его,
об операциональной  (поведенческой) стороне общения

2. Ценностно  -  смысловой  компонент  -  ценности,  которые
активизируются  в  общении.  Личностные  ценности,  проявляясь  в
базовых отношениях  к  себе  и  другим людям,  регулируют общение,
придавая ему определенный смысл

3. Личностный компонент образует особенности личности вступающего 
в общение, которые естественным образом влияют на содержание, 
процесс и сущность коммуникации.

4. Эмоциональный компонент  коммуникативной компетентности связан
прежде  всего  с  созданием  и  поддержанием  позитивного
эмоционального контакта с  собеседником,  саморегуляцией,  умением
не  только  реагировать  на  изменение  состояния  партнера,  но  и
предвосхищать его

5. Поведенческий  компонент  образует  коммуникативные  умения,
способы  деятельности  и  опыт,  который  является  образованием,
интегрирующем  в  себя  на  уровне  поведения  и  деятельности  все
проявления коммуникативной компетенции.

4. Коммуникативные умения
 Базовые , отражающие содержательную суть общения:

приветствие; прощение; обращение; просьба о поддержке, 
помощи, об услуге; оказание поддержки, помощи, услуги;
благодарность; отказ; прощение;

o Процессуальные, обеспечивающие  общение  как  процесс:
умение анализировать ситуацию коммуникации с точки зрения
чувств и состоянии партнеров, производимых ими воздействий;
говорить  перед  другими;  слушать  других;  сотрудничать;
управлять ( командовать); подчиняться.

5. Социально-коммуникативная  компетентность –  это  готовность
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субъекта получать в диалоге необходимую информацию, представлять
и  отстаивать  свою точку  зрения  на  основе  признания  разнообразия
позиций  и  уважительного  отношения  к  ценностям  других  людей,
соотносить  свои  устремления  с  интересами  других  людей,
продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую
задачу.
Содержание направлено:

 на  присвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая
моральные и нравственные ценности;

 развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  взрослыми  и
сверстниками;

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;

 развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;

 формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со
сверстниками;

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей  семье,  малой  родине  и  Отечеству,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках;
формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

6. Эмпатия –  это  постижение  эмоционального  состояния,  проникновение  в
чувствование,  в  переживание  другого  Э.  Титченер.  Психологический
словарь (1990),  Эмпатия – сложный, многоуровневый феномен, структура
которого  представляет  совокупность  эмоциональных,  когнитивных  и
поведенческих умений, навыков, способностей человека.

Многозначность  рассмотрения  эмпатии  исследователями  дает
основание выделить в структуре эмпатии следующие компоненты:

1.  Эмоциональный  –  способность  распознавать  и  понимать
эмоциональные  состояния  другого.  Характеризуется  как  пассивное
сочувствие,  форма  соучастия  в  эмоциональном  состоянии  партнера,  за
которым нет действенного начала (я вижу, что ему плохо).

2.   Когнитивный  – способность мысленно переносить себя в мысли,
чувства  и  действия  другого.  Характеризуется  восприятием  и  пониманием
внутреннего мира другого человека, проявлением сочувствия (мне жаль его,
мне небезразлично, что ему плохо).

3.  Поведенческий  -  способность  использовать  способы
взаимодействия,  облегчающие  страдание  другого  человека;  помогающее,
содействующее поведение  ответ на переживание другого. Характеризуется
как стремление к оказанию действенной помощи (я помогу, я постараюсь
помочь).

Г.М.Бреслав,  А.В.Запорожец,  Я.З.Неверович  считают,  что  на  этой
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основе  развиваются следующие сложные формы эмпатии
•  сопереживание  - непосредственное  воспроизведение  переживаний
другого, ситуативное разделение переживания с другим;
•  сочувствие -  переживание  собственных  эмоциональных  состояний  по
поводу чувств другого человека, внеситуативное разделение переживания с
другим, то есть обобщенное, интеллектуализированное чувство;
•  содействие  (соучастие) -  комплекс альтруистических актов, основанных
на сопереживании и сочувствии.

7. Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и
игр),  направленных  на  развитие  и  коррекцию различных  сторон  психики
ребенка (как ее познавательной, и так и эмоционально-личностной сферы).
Основная  цель  психогимнастики  –  преодоление  барьеров  в  общении,
развитие  лучшего  понимания  себя  и  других,  снятие  психического
напряжения, создание возможностей для самовыражения
 включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие напряжения, развитие
эмоционально-личностной сферы.

8.  Арт-терапия –  это  форма  работы,  основанная  на  изобразительном
искусстве и другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в
развитии самовыражения и самопознания ребенка.

Сказкотерапия –  процесс  поиска  глубинных  смыслов  и  верных  связей
между событиями и поступками посредством сказки.

9. Игротерапия –  профилактика  и  коррекция  психологических  проблем
ребенка посредством благотворящего воздействия игры. Игра является для
ребенка  наилучшим  способом  моделирования  окружающей
действительности,  что  делает  её  (игру)  незаменимой  для  коррекции  и
профилактики детских проблем.

10. Диагностика – (диагноз – распознание, греч.), деятельность, направленная 
на постановку диагноза, распознавание актуального уровня развития 
ребенка на данный период  ( на период  проведения диагностики).  Формы 
проведения диагностики могут быть разные: групповые и индивидуальные, 
письменное выполнение заданий, в беседах, тестирование.

11. Психодиагностика –.Количественный  и   качественный  анализ
психологических  свойств  и  состояний  ребенка  и  группы  детей.  К
диагностическим  методам  относятся:  приборные  методики,  аппаратные,
объективные  с  выбором  ответа  (да,  нет),  тест-опросник,  проективные
методики и т.д

12. Педагогическая  диагностика -  определение  уровня  сформированности
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ключевых  компетентностей  ребенка  в  когнитивной,  эмоционально-
чувственной,  мотивационно-потребностной,  поведенческой  сферах,
направлена на определение продвижения детей в освоении программы

13. Педагогическая  (или  образовательная)  технология –  это  система
функционирования  всех  компонентов  педагогического  процесса,
построенных  на  научной  основе,  запрограммированная  во  времени  и
пространстве и приводящая к намеченным результатам.

14. Стрессоустойчивость –
ее  фундамент  составляет  наличие  (степень  сформированности)  у

человека таких качеств как:
1. Самопринятие  –  это  жизненная  опора  человека.  Если  она  есть,

уровень любых потенциальных стрессоров снижается.
2. Оптимизм или общее позитивное отношение к различным событиям

жизни  (позитивное  мышление,  умение  замечать  хорошее  в  различных
ситуациях и радоваться этому). Дошкольный возраст является сензитивным
периодом для воспитания оптимизма.

3. Овладение  дошкольником  стратегиями   преодоления  негативных
эмоций (страха, печали, злости).

4. Умение  расслабляться.  При  стрессе  мышцы  тела  напрягаются,
образуются  мышечные  зажимы.  Расслабление  (релаксация)  позитивно
действуют и на мышцы, эмоциональное состояние человека.

5.
15. Эстетические  чувства  дошкольника.  К  ним  относятся:  чувство

прекрасного  и  безобразного,  чувство  гармонии,  чувство  ритма,  чувство
комического

16. Интеллектуальные  чувства –  чувство удивления  и  любознательности.,
способствующие овладению познавательной деятельностью.  Удивление при
встрече  с  новым,  неизвестным,  любопытство  и  любознательность,
уверенность  или  сомнения  в  своих  суждениях,  являются  необходимой
составной частью мыслительной деятельности ребёнка

17. Праксические  чувства эмоциональные  переживания,  непосредственно
связанных  с  деятельностью.  Ситуации  успеха-неуспеха  в  деятельности  и
сопутствующие им переживания ребенка являются важными для развития у
него самооценки, мотивов действий и поступков, отношения к сверстникам.

18. Работоспособность -   способность  человека  выполнять  точно
определенную,
специфическую  работу  в  течение  длительного  времени  без  снижения  ее
качества и уровня мощности (производительности).

19. Средства  эмоционального  развития  дошкольника-  в  педагогике
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понимают  предметы  материальной  и  духовной  культуры,  которые
используются  при  решении  педагогических  задач.  К  средствам
эмоционального развития детей следует отнести развивающую  среду, игру,
музыку,  детское художественное творчество, художественную литературу.

20. Эмоциональный  интеллект –  это  явление,  которое  объединяет  в  себе
умение  различать  и  понимать  эмоции,  управлять  собственными
эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению.
Модель эмоционального интеллекта, предложенная Д.В. Люсиным, 
включает три элемента:

 Когнитивные способности (скорость и точность переработки 
эмоциональной информации);

 Представления об эмоциях (как о ценностях, важном источнике 
информации о себе самом и о других людях и т.п.);

 Особенности эмоциональности (эмоциональная устойчивость, 
эмоциональная чувствительность ит.п.).



21. Алекситимия -  затруднение  в  осознании  и  определении  собственных
эмоций – повышает риск возникновения психосоматических заболеваний у
детей  и  взрослых.  Таким  образом,  умение  разбираться  в  собственных
чувствах  и  управлять  ими является  личностным фактором,  укрепляющим
психологическое и соматическое здоровье ребенка.

22. Образовательный  мониторинг —  это  система  организации  сбора,
хранения,  обработки  и  распространения  информации  о  деятельности
педагогической  системы,  обеспечивающая  непрерывное  слежение  за  ее
состоянием и прогнозирование развития. Мониторинг в системе образования
представляет  собой  форму  систематического  стандартизированного
наблюдения за состоянием и динамикой изменений результатов и условий
осуществления образовательных процессов

23. Социально-психологический  тренинг —  область  практической
психологии,  ориентированная  на  использование  активных  методов
групповой  психологической  работы  с  целью  развития  компетентности  в
общении.

24. Релаксация —  произвольное  или  непроизвольное  состояние  покоя,
расслабленности,  возникающие  вследствие  снятия  напряжения,  после
сильных переживаний или физических нагрузок.

25. Социальный интеллект — приспособленность индивида   к человеческому
бытию (Д.Векслер)

26. Самооценка —  ценность,  значимость,  которой  индивид  наделяет  себя  в
целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения
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27. Адаптация  — совокупность адаптационных реакций организма человека к 
изменившимся (изменяющимся) условиям окружающего мира (среды 
обитания)

28. Мотив  —  базовый  объяснительный  конструкт  психологии  личности,
позволяющий выявить и описать те аспекты человеческой психики, которые
связаны с побуждением к определенным формам активности.

29. Чувства —   установки  и  реакции  ,  способные  полезно  ориентировать
поведение,  а  также  осознание  их  наличия   субъектом.(швейцарский
психолог Е.Клапаред)
Чувства —  это сложные, культурно обусловленные переживания человека,

в которых отражаются его устойчивые отношения к определенным предметам
или процессам окружающего мира. (Ф.Р.Филатов Общая психология)

Результат диагностики личностной и эмоционально-волевой
сферы средних и старших групп

Эффективность программы была доказана путем проведения исследования  по
изучению    положительного   влияния  полифункциональной  интерактивной  среды
сенсорной  комнаты  как  элемента  здоровьесберегающей  деятельности  на
психофизическое и эмоциональное состояние   детей дошкольного возраста.

В исследовании принимали участие дети 5-7 лет, 27 мальчиков и 23 девочки, в
количестве 50 человек, не имеющих статуса детей с ОВЗ, но имеющие нарушения в
эмоционально-волевой  сфере,  гиперактивность.  Исследование  проводилось  в
привычной  для  детей  обстановке,  в  повседневной  деятельности.  Детям  были
предложены задания, позволяющие оценить уровень развития таких эмоциональных
проявлений как агрессивность, тревожность, адекватность самооценки.

В  ходе  проведения  диагностической  работы  были  использованы  следующие
методики: тест на тревожность «Подбери нужное лицо» Тэммл, Дорки, Амен, тест на
выявление  уровня  самооценки  «Лесенка»  С.Г.  Якобсон,  В.Г.Щур,  методика
определения психоэмоционального состояния «Паровозик» С.В. Велиевой, методика
на взаимоотнешения «День рождения» М. Панфиловой.

Диагностика проводилась в 2 среза, в начале и конце учебного года.
Обследование  психоэмоционального  состояния  детей  всех  возрастных

групп по методике С.В. Велиевой «Паровозик».

Цель: определить степень позитивного и негативного психического состояния
детей.

В  первом  срезе  по  выборке  у  68%  дошкольников  выявлено  позитивное
психическое  состояние.  Эти  дети  настроены  оптимистично,  у  них  оптимальный
уровень работоспособности, адекватное мироощущение и уровень самооценки, 19%
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дошкольников пребывают в состоянии дискомфорта (реакция острого стресса), т.е.
сложившаяся  ситуация  им  не  совсем  приятна,  но  данное  состояние  чаще  всего
является  непродолжительным  и  организм  сохраняет  способность  к
самовосстановлению.  Наше  внимание  привлекло  13%  воспитанников,  у  которых
было  диагностировано  состояние  напряжения,  что  соответствует  реакции
хронического  стресса,  которая  требует  психологического  сопровождения,  а  также
повышенного внимания педагогов и родителей. Данную категорию детей составили
вновь  прибывшие  дети.  С  этими  детьми  в  течение  года  проводились
профилактические  занятия.  Во  втором  срезе  приняло  участие  50  дошкольников.
Обследование  показало,  что  психоэмоциональное  состояние  детей  улучшилось,  у
75%  детей  позитивное  психическое  состояние.  Детей,  пребывающих  в  состоянии
напряжения, составило 5%.

Обследование детей по методике «Лесенка» В.Г. Щур
Цель: исследование  самооценки  детей  дошкольного  и  младшего  школьного

возраста.
В  начале  года  было  выявлено,  что  50%  дошкольников  имеют  завышенную

самооценку,  что  в  данном  возрасте  считается  нормой.  16%  имеют  адекватную
самооценку  и  34%  заниженную.  В  конце  года  показатели  изменились  в  лучшую
сторону. 57% имеют завышенную самооценку, 40% - адекватную и 3% - низкую.

Обследование по методике «День рождения» М. Панфилова
Цель: изучить  эмоциональные  и  коммуникативные  особенности

взаимоотношений старших дошкольников с членами семьи.
В  первом  обследовании  приняли  участие  50  детей,  из  них  75%  желают

общаться  в  широком  кругу,  22%  имеют  узкий  круг  общения  и  у  3%
несформированная потребность в общении. При повторном обследовании результаты
были следующие – 99% широкий круг общения и 1% узкий круг общения.

Обследование по тесту на тревожность «Подбери нужное лицо» Р. Тэммл,
М. Дорки, В. Амен.

Цель: определить уровень тревожности дошкольников.
В  целом  по  выборки  низкий  уровень  тревожности  был  выявлен  у  21%

дошкольников, у 66% воспитанников определен средний уровень тревожности. Эти
дети уверены в себе и в своих силах, адекватно реагируют на различные жизненные
ситуации,  что  обуславливает  спокойную  реакцию  на  отрицательную  оценку  со
стороны взрослых  и  сверстников,  на  незнакомую ситуацию и  непривычные  виды
деятельности. У 13%  дошкольников  диагностирован  высокий  уровень  данного
параметра. Эти дети характеризуются заниженной самооценкой, остро реагируют на
свои  неудачи,  испытывают  затруднения  в  контрольно-оценочной  деятельности,
которые  являются  одним  из  основных  составляющих  учебной  деятельности. По
результатам обследования была проведена консультативная работа с родителями и
педагогами, работающими с данными детьми. В течение года с детьми проводилась
профилактическая  работа.  Во  время  второго  среза  было  выявлено  снижение
тревожности до 8%. Таким образом, можно сделать вывод, что 92% воспитанников
имеют высокий уровень социальной адаптации.
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Выводы:
Общее  количество  детей,  нуждающихся  в  коррекции  эмоциональной  сферы

снизилось на 46% (73% на начальном этапе, 27% на итоговом). Произошло снижение
уровня  проявлений  агрессивности  с  высокого  уровня  на  средний  у  44%  детей.
Количество детей с низким уровнем агрессивности увеличилось на 8%.

Количество детей с высоким уровнем тревожности понизилось на 24%. Более
адекватно стали оценивать себя и свои поступки 40% детей.

Результатом посещения детьми занятий в течении года стала положительная
динамика эмоционально-личностного роста 65%.

Как  показывает  опыт  работы  нашей  сенсорной  комнаты.  Можно  сделать
выводы о том, что богатство положительных эмоций в условиях сенсорной комнаты
способствует развитию внутренних резервов у детей, новых ценностных понятий и
качеств,  основанных  на  доброжелательности.  Они  учатся  общаться,  делиться
впечатлениями.    Диагностические  данные  и  наблюдения  за  детьми,  позволяют
сделать   выводы  о  выраженном  положительном  воздействии  сенсорной  комнаты.
Очарование  «живой  сказки»,  создающей  радостное  настроение  в  сочетании  с
набором  благоприятных  воздействий  на  организм  ребенка  делают  сенсорную
комнату  незаменимой  при  множестве  состояний  как  средства  оздоровления  и
профилактики  ухудшения  состояния  здоровья  детей.   Волшебный  мир  сенсорных
комнат  не  оставляет  равнодушным  никого.  Сочетание  разных  стимулов  (света,
музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) оказывает различное воздействие на
психическое  и  эмоциональное  состояние  человека:  как  успокаивающее,
расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому
сенсорная комната не только способствует достижению релаксации, но и позволяет
активизировать различные функции центральной нервной системы: стимулирует все
сенсорные  процессы;  создает  положительный  эмоциональный  фон  и  помогает
преодолеть  нарушения  в  эмоционально-волевой  сфере;  возбуждает  интерес  к
исследовательской  деятельности;   развивает  общую  и  мелкую  моторику  и
корректирует двигательные нарушения.
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