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1.Пояснительная записка 

 

По концепции Л. С. Выготского, в зону ближайшего развития входят те 

психические свойства, которые еще только формируются и которые могут быть 

реализованы ребенком под руководством взрослого, в сотрудничестве с 

педагогом. Формирование у детей необходимых умений и навыков возможно 

благодаря показу образцов действий, который и осуществляет педагог в работе. 

Ребенок обучается таким же действиям в непосредственном сотрудничестве с 

педагогом и при его помощи. «То, что ребенок умеет делать сегодня в 

сотрудничестве, он сумеет сделать завтра самостоятельно», - говорил Л. С. 

Выготский. 

При воспитании и взаимодействии  детьми с ОВЗ существует ряд проблем, 

обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, 

конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций 

речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. 

Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику 

воспитания и обучения детей нашего учреждения, является актуальной.  

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на детей с ОВЗ в 

возрасте от 2 до 7 лет.   

Группы детей: 

 дети с расстройством аутистического спектра;   

 дети с ДЦП; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с ВПР; 

 дети с ОНР; 

 дети с нарушением слуха; 

 дети с умственной отсталостью. 

 Данная программа обеспечивает осуществление  процесса в двух основных 

организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

          

       Участниками программы являются: дети с ОВЗ, педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, медицинская сестра, родители и администрация  

детского сада. 

Цель – обеспечение психологических условий доступности в развитии 

детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в соответствии 

рекомендациями ОПМПК. 

Задачи: 
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1. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом их индивидуальных 

возможностей. 

2. Обеспечивать возможность освоения детьми с ОВЗ коррекционно-

развивающих занятий в индивидуальном и микрогрупповом режиме. 

3. Ориентировать коллектив МАДОУ на организацию и поддержку семей с 

детьми с ОВЗ. 

4. Привлекать родителей к проблемам детей с ОВЗ. 

5.Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

5. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых; активизировать 

совместную семейную детско-взрослую деятельность. 

 

Основные методы реализации программы:  
- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование 

межфункционального взаимодействия: формирование слухомоторных 

координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он 

создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как 

плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и др. 

Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение 

точности тактильности восприятия, развития межмодального переноса, 

формирование тонкой моторики руки.  

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию 

стволовых отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, 

развитие лобных отделов; развивает самоконтроль и произвольность. 

Единственный ритм, которым произвольно может здесь управлять человек, - 

ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится на 

автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые 

многоуровневые приемы.  

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного 

внимания, дифференцированных двигательных и психических реакций, что 

придает психомоторному развитию ребенка своеобразную равномерность. 

Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, способствует снятию 

синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего тела, 

способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого 

тела.  

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного 

взаимодействия, мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз 

активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движении образуется и активизируется большое количество 

нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает 

развитие психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений 

способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.  
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- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов.  

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты 

(«лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-

моторные координации.  

- Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных 

способностей детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и 

произвольность. Позволяет максимально развивать способности каждого 

ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть предметы 

ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, 

выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.  

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный 

автоматизм, позволяет снять мышечные зажимы, развивает мимику и 

пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники выразительных 

движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных групп 

мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В 

результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные 

условия для развития. Кроме того, выразительные движения являются 

неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так 

как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном 

движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои 

чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что создает 

дополнительные условия для развития.  

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, 

лобных отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» 

по отношению к партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать 

его. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности дают 

ребенку навыки взаимодействия в коллективе, формируется способность к 

произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со сверстниками и со 

взрослыми, позволяет повысить уровень социализации. 

Данная программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Статья 42, 48. 

2. Федеральный закон РФ от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О 

психиатрической помощи  и гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. 

Федеральных законов от 1.07.1998 N 117-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, 

от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 27.07.2010 N 203-ФЗ, от 07.02.2011 N 4-ФЗ, 

от 06.04.2011 N 67-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 27.02.2009 N 4-П). 
3. Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 "Об утверждении 

положения о службе  практической психологии в системе  Министерства 

образования и науки Российской Федерации". 

consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D780D99C2660012ECAC0B4A707A2E26541832E2CD6D7420X2N4M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B0E9CC166024FE6A45246727D2179431F7BEECC6D75262CX2N3M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B0D9DCA62034FE6A45246727D2179431F7BEECC6D752628X2NAM
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B0D9FC260034FE6A45246727D2179431F7BEECC6D752628X2NDM
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B0D9DCB650C4FE6A45246727D2179431F7BEECC6D752324X2N9M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B0F9FC3650D4FE6A45246727D2179431F7BEECC6D75262DX2N3M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B0E9CC2620D4FE6A45246727D2179431F7BEECC6D75262CX2NDM
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B0E9EC4640E4FE6A45246727D2179431F7BEECC6D75262DX2N3M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D7B0D9DCB6C024FE6A45246727D2179431F7BEECC6D75262DX2N3M
consultantplus://offline/ref=E49017FB99E055EEE3223CCEA0DD9F9D720A9AC7670012ECAC0B4A707A2E26541832E2CD6D752EX2NCM
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4. Приказ Министерства труда  и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении  профессионального 

стандарта  «педагог-психолог (психолог в сфере образования)» . 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 16 июня 2014 г. N 658 "Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования". 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ N 1086, МЧС РФ N 550, Минобрнауки 

РФ N 2415, Минкомсвязи РФ N 241 от 29.09.2011 "Об утверждении Концепции 

создания Интернет-службы психологической помощи населению и 

комплексного плана мероприятий по ее реализации". 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 года N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

9. Постановление Минтруда РФ от (21.08.1998 N 37,  ред. от 14.03.2011) 

"Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих"  Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. П. 2. Должности специалистов. 

10. Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 "Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации" . 

11. Решение  Коллегии Минобразования РФ от 27.05.1997 N 6/1 «О 

стратегии воспитания и психологической поддержки личности в системе общего 

и профессионального образования». 

12. Решение Коллегии Минобразования РФ от 29.03.1995 N 7/1 "О 

состоянии и перспективах развития службы практической психологии 

образования в Российской Федерации". 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2003 N 18-52-1044ин/18-28 "О 

Рекомендациях по организации деятельности психологической службы в 

среднем специальном учебном заведении. О примерной должностной 

инструкции педагога-психолога среднего специального учебного заведения". 

14. Письмо ФСЗ РФ от 26.07.1995 N П-3-11-1450 «О службе 

практической психологии образования». 

15. Письмо Минобрнауки РФ от 27.03.2000 N 27/901-6 "О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения". 

16. Письмо Минобразования РФ от 24.12.2001 N 29/1886-6 "Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения". 

17. Письмо Минобрнауки РФ от 27 января 2009 г. N 03-132 "О 

методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-

http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
consultantplus://offline/ref=B0AF8782F82FC3F3C345DB0714EDE776A34DE4DE5E5990B9D8AB2D091C252AE28051706B154DADADqANDM
consultantplus://offline/ref=B0AF8782F82FC3F3C345DB0714EDE776A34DE4DE5E5990B9D8AB2D091C252AE28051706B154DADADqANDM
http://cdik.ucoz.ru/REShENIEKollegiiMinobraz27_05_1997N61.rar
http://cdik.ucoz.ru/REShENIEKollegiiMinobraz27_05_1997N61.rar
http://cdik.ucoz.ru/REShENIEKollegiiMinobraz27_05_1997N61.rar
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педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста" 

(поручение Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. N ДМ-П44-

3035)" . 

18. Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003n 28-51-513/16 «О 

Методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования». 

19. Письмо Минобрнауки РФ от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" (вместе с "Рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"). 

Программа включает три основных раздела: организационный, 

практический и аналитический. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Практический раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Аналитический раздел включается в себя проведение итоговой 

диагностики детей с ОВЗ и анализ анкет родителей и педагогов. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1.Диагностическая работа включает: 

-проведение психологической диагностики нарушений в психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития). 

 

        2.Коррекционно-развивающая работа  

Направление Задачи 

Развитие внимания 1) развивать способность к переключению внимания; 
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2) развивать концентрацию внимания; 

3) развивать произвольное внимание; 

4) развивать объём внимания; 

5) развивать произвольное внимание. 

Развитие восприятия 

1) развивать восприятие геометрических фигур 

2) развивать точность восприятия 

3) развивать цветоразличение 

4) развивать восприятие длительности временного интервала 

5) развивать представление о частях суток 

6) развивать представления о временах года 

7) развивать пространственные представления 

8) развивать наблюдательность 

Развитие мышления 

1) развивать мыслительные процессы: обобщение, отвлечение, 

выделение существенных признаков 

2) развивать гибкость ума и словарный запас 

3) развивать сообразительность 

Развитие памяти 

1) увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальностях 

2) развивать приёмы ассоциативного и опосредованного 

запоминания предметов в процессе игровой и непосредственно 

образовательной деятельности 

Развитие воображения и 

творческих способностей 
1) развивать воображение и творческие способности 

Развитие тонкой 

моторики рук 

1) развить тонкую моторику рук упражнения для кистей рук 

- развивают подражательную способность, достаточно просты и 

не требуют дифференцированных движений;  

- учат напрягать и расслаблять мышцы;  

- развивают умение сохранять положение пальцев некоторое 

время;  

- учат переключаться с одного движения на другое.  

2) упражнения условно статические. 

3) упражнения для пальцев динамические. 

Сенсорное развитие 

- на выделение предметов из фона 

- на идентификацию предметов и движений 

- на развитие представлений о форме предметов 

- на развитие восприятия отношений по величине 

 

3.Консультативная работа включает: 

-выработку рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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4. Психологичекая профилактика: 

- выявление условий, затрудняющих становление и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 

-разработка предложений по формированию сберегающих здоровье 

образовательных технологий, здорового образа жизни; 

- разработка рекомендаций родителям. 

 

5. Психологическое просвещение (по поддержке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации) ; 

- разработка психологических рекомендаций по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

обучающегося на каждом возрастном этапе, для развития и становления 

личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

- выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

ребенка; 

- ознакомление педагогов осуществляющих образовательную деятельность, 

а также родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-   помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Данная программа не реализовывается. Так как в детском саду отсутствуют 

дети данной категории. 

Ожидаемые результаты:  

1. Осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-

педагогическая помощь детям с ОВЗ с учётом их индивидуальных 

возможностей. 

2. Программа освоена детьми с ОВЗ. 

3. Коллектив  МАДОУ организован на поддержку семей с детьми с ОВЗ. 

4. Родители привлечены к проблемам детей с ОВЗ. 

5. Консультативная и методическая помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам достигнута. 

5. Осуществлено сотрудничество детей и взрослых; активизирована 

совместная семейная детско-взрослая деятельность. 

 

К концу учебного года ориентируем ребенка, чтобы он умел: 

 Ориентироваться в пространстве и на микроплоскости; 

 Выполнять задания по словесной и зрительной инструкции. 

 Быстро и успешно справляться с заданиями, требующих 

координированных движений рук;  
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 Самостоятельно оценивать правильность выполнения задания. 

 Графические навыки. 

 Аккуратность, усидчивость, уважительное отношение к своему и чужому 

труду.  
2.Особенности развития детей с особыми возможностями здоровья 

 

2.1. Характеристика детей с расстройством аутистического спектра 

 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется 

на выраженных в большей или меньшей степени основных специфических 

признаках: уход в себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление 

стереотипии в поведении, различные страхи и сопротивление изменениям в 

окружающей обстановке, боязнь телесного (зрительного) контакта, характерное 

особое нарушение развития речи (эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о 

себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), 

раннее проявление патологии психического развития. 

О. С. Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре основные группы 

раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и степень 

нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого 

аутизма.  

1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды 

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми 

нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее 

тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, не 

овладевают навыками социального поведения. У них не наблюдаются 

стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства 

окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают следующие 

признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие 

чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, 

хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками 

самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или 

слепоте из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник 

звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети мутичны. В условиях 

интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей могут быть 

сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная 

адаптация затруднена даже в домашних условиях. 

2-я группа - дети с отвержением внешней среды. Они более активны, чем 

дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, 

боль, им свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи 

перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским 

аутизмом. При изменении привычной окружающей обстановки у таких детей 

наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными 

страхами могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений при 

помощи многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками, 

раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, 

эхолалия), сенсорных (самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, 
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веревочек, закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают 

неприятные воздействия извне. У детей отмечается однообразие игры, задержка 

в формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные 

возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности).             

Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда 

что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 

стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается 

примитивная «симбиотическая» связь с матерью, основанная на необходимости 

ежеминутного ее присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2 - й 

группы могут быть подготовлены кобучению во вспомогательной (иногда в 

массовой) школе. 

3-я группа - дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более 

сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в 

формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их 

поведение ближе к психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая 

монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка 

способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. 

Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут 

хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших 

затруднений осваивают навыки самообслуживания. Дети 3-й группы при 

активной медико-психолого- педагогической коррекции могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе. 

4-я группа - дети со сверхтормозимостъю окружающей средой. У детей 

этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной 

и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: 

тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, 

сверхосторожность. 

Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы 

правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно 

чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме 

замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального состояния 

близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, 

нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто 

обнаруживают парциальную одаренность. Дети 4-й группы могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев - 

обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. 

Планирование работы с детьми, имеющими расстройство 

аутистического спектра (психолого-педагогическая коррекция): 

-постепенное формирование взаимодействия с педагогом. 

-коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления. 

-психотерапия членов семьи. 

Особые условия: возможность присутствия родителей, постоянный педагог, 

четкое расписание НОД, не меняющийся интерьер, наличие мест для 

уединения. 

Индивидуальные занятия педагог-психолог проводит в оснащенных 

отдельных кабинетах, используя специальный инвентарь. 
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2.2.Характеристика детей с ДЦП 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной 

системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП возникает 

врезультате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При 

этомнаиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга — большие полушария, 

которыерегулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. 

Детский церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, 

психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине детского 

церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые часто 

сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций 

других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности) , 

судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С 

возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как правило, улучшается. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения, 

на другом — минимальные. Психические и речевые расстройства, так же как и 

двигательные, имеют разную степень выраженности, и может наблюдаться целая 

гамма различных сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях 

психические расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, 

наоборот, при легких двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые 

психические и речевые расстройства. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным 

параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных 

со спецификой самого заболевания. Важнейшими из них являются следующие: 

•Нарушения мышечного тонуса. 

•Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи). 

•Наличие насильственных движений. 

•Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые 

могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. 

• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато- 

кинетических) рефлексов. 

• Синкинезии. 

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

Формы проявления ДЦП. 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая 

диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая 

форма, атонически-астатическая форма. 

Спастическая диплегия. Спастическая диплегия — наиболее часто 
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встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50% больных церебральным 

параличом.. При спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем 

нижние конечности затронуты в большей степени, чем верхние. Степень 

поражения рук различна — от выраженных парезов до минимальных нарушений 

в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных 

движений пальцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных 

расстройств варьирует в широких пределах. При раннем начале коррекционно-

логопедической работы речевые расстройства наблюдаются реже, и степень их 

выраженности значительно меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у 

большинства детей. Наиболее часто они проявляются в виде задержки 

психического развития, которая может компенсироваться в дошкольном или 

младшем школьном возрасте под воздействием занятий по коррекции 

нарушений познавательной деятельности. Спастическая диплегия — 

прогностически благоприятная форма заболевания в плане преодоления 

психических и речевых расстройств и менее благоприятная в отношении 

становления двигательных функций. 

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться 

обслуживать себя, писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень 

социальной адаптации может достигать уровня здоровых людей при сохранном 

интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции рук. 

Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет 

место тотальное поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. 

Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо 

руки поражены сильнее, чем ноги. Основные клинические проявления двойной 

гемиплегии — преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием 

сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных тонических рефлексов. 

Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. 

Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не 

стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У всех детей 

отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-

ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо больной произносит 

отдельные звуки, слоги или слова) . Голосовые реакции скудные, часто 

недифференцированные. Речь может отсутствовать и в связи с тем, что у 

большинства детей (90%) отмечается выраженная умственная отсталость. 

Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет 

тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —60%). 

Прогноз двигательного, психического и речевого развития неблагоприятный. 

Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом 

овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые отклонения в 

психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. В большинстве 

сдучаев дети с двойной гемиплегией необучаемы. Тяжелый двигательный 

дефект рук, сниженная мотивация исключают самообслуживание и простую 

трудовую деятельность. 

Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением 

конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно поражается 

больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения при этой форме 
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могут наблюдаться различные нарушения. При поражении левого полушария 

часто отмечаются нарушения речи в форме моторной ала-лии, а также 

дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих расстройств 

может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения 

чтения, письма, счета. 

Поражение височных отделов левого полушария может сопровождаться 

нарушениями фонематического восприятия. При поражении правого полушария 

отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, 

инертности, эмоциональной уплощенности. Патология речи отмечается у 30—40 

% детей, чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. 

Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки 

психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем 

снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных 

нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев 

благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. Практически 

все дети ходят самостоятельно. Возможность самообслуживания зависит от 

степени поражения руки.речевых расстройств. 

Гиперкинетическая форма ДЦП связана споражением подкорковых 

отделов мозга. Причиной является билирубиновая энцефалопатия 

(несовместимость крови матери и плода по резус-фактору) , а также 

кровоизлияние в область хвостатого тела, возникающее чаще в результате 

родовой травмы. Двигательные расстройства проявляются в виде 

непроизвольных насильственных движений — гиперкинезов. При 

гиперкинетической форме произвольная моторика развивается с большим 

трудом. Речевые нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме 

гиперкинетической дизартрии. 

Психическое развитие нарушается меньше, чем при других формах 

церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев развивается вполне 

удовлетворительно. 

Прогноз развития двигательных функций зависит от тяжести поражения 

нервной системы, от характера и интенсивности гиперкинезов. Большинство 

детей обучается самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в 

особенности тонкая моторика, в значительной степени нарушены. 

Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения ц 

социальной адаптации. 

Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального 

паралича имеет место поражение мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся 

с поражением лобных отделов мозга. Со стороны двигательной сферы 

наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушение равновесия тела в покое и 

при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор, 

гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства детей 

отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, 

атактической дизартрии; может иметь место алалия. При атонически-

астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения различной 

степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет 

основная локализация поражения мозга, от которой зависит степень снижения 
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интеллекта. При поражении только мозжечка дети малоинициативны, у многих 

проявляется страх падения; задержано формирование навыков чтения и письма. 

Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, у 

детей отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, 

некритичность к своему дефекту, расторможенность, агрессивность. 

Планирование работы с детьми, имеющими нарушения ОДА. 

Основными направлениями коррекционной  работы в дошкольном возрасте 

являются: 

-Развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образной и элементов 

абстрактно-логического). 

- Развитие сенсомоторной сферы.  
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2.3.Характеристика детей с ЗПР 

 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, 

но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного 

отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 

соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой развития 

проявляют выраженное замедление развития в течение своих дошкольных лет. 

Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и 

поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии 

правильного лечения, становятся только шире. Недостатком способности к 

умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с 

задержкой развития является плохая память, несообразительность, проблемы 

внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, 

затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее 

удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за это 

же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития 

способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и 

недели, так же как и их сверстники. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития, имеется 

ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа 

«Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные 

процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества. 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки 

второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 
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картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только 

к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы 

касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой 

текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную 

ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть 

разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие 

недоразвития речи обусловливает необходимость специальной логопедической 

помощи. В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать 

и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, 

регулирующей функции. 

При задержке психического развития отмечается слабость словесной 

регуляции действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех 

форм опосредования: использование реальных предметов и предметов 

заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В 

различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои 

действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – 

составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям 

планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки 

психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные 

звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы 

деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково- 

символической деятельности. 

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен 

интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается 

играть в «больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на 

этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития 

достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, 
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исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой 

психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они 

достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо 

учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 

близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических 

нормах поведения. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и 

навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах 

нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество 

занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для 

решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. 

Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам 

изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще 

посторонние детали. 

Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью 

удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием 

усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых 

знаний и навыков. 

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать 

систематический контроль основных признаков концентрации зрительного 

внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики 

поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их 

успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в 

особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых 

полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где 

они получили эти навыки. 

Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети 

же с задержкой развития нуждаются в закреплении полученных знаний и 

навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное 

отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они 

проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает 

положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения 

негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого 

эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро 

сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть 

детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не 
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ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие 

решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны 

родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему 

необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после 

собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать 

проблемы, не отличаясь от остальных детей. 

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с 

адаптивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых 

разнообразных формах. 

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так 

же как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с 

задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный 

самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже 

собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. 

Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может 

сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень 

задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, 

нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым 

навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. 

Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы 

необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. 

Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем 

базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в 

обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может 

стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки 

процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, 

значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с 

задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне 

с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, являются 

важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной 

самостоятельной жизни. 

Положительные качественные признаки. Описание умственных 

способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на 

ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно 

средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного 

развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологическое 

сопровождение по следующим направлениям: 

-проведение диагностического обследования: интеллектуального развития; 

зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к 

школе; психических процессов памяти, внимания, мышления; развития 

эмоционально- волевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми и 

сверстниками; личностного развития. 
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-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, 

участие в педагогическом обследовании. 

-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на 

основе использования разных видов игр с использованием современных 

психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» и др.) 
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2.4. Характеристика детей с умственной отсталость 

 

Умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное 

нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате 

диффузного органического повреждения коры головного мозга. Понятие 

умственной отсталости включает в себя такие формы нарушений, как 

олигофрения (особая форма психического недоразвития, возникающая 

вследствие различных причин: патологической наследственности, хромосомных 

аберраций, природовой патологии, органического поражения центральной 

нервной системы во внутриутробном периоде или на самых ранних этапах 

постнатального развития) и деменция (стойкое ослабление познавательной 

деятельности, приводящее к снижению критичности, ослаблению памяти, 

уплощению эмоций). 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

недоразвитие не только познавательной, но и других сторон психической 

деятельности: эмоционально волевой сферы, речи, моторики и всей личности 

ребенка. Новые условные связи, особенно сложные, формируются значительно 

медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они оказываются 

непрочными, хрупкими. Эта слабость замыкательной функции коры головного 

мозга, проявляющаяся в затрудненном формировании новых, особенно сложных 

условных связей, является важнейшей особенностью высшей нервной 

деятельности умственно отсталых детей. Именно этим объясняется крайне 

замедленный темп их обучения. 

При различных поражениях головного мозга возможно преимущественное 

ослабление одного из нервных процессов – возбуждения или торможения. 

У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания 

имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие 

психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой 

искаженные представления об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, 

что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень 

познания - восприятие. Главным недостатком является нарушение 

обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с 

нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). 

Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного 

недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи 

между частями, персонажами и пр. Отмечается узость объема восприятия: 

выхватываются отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном 

тексте. Кроме того, характерным является нарушение избирательности 

восприятия. В учебной деятельности это приводит к тому, что дети без 

стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их 

пониманию задание. 



 22 

Также характерны трудности восприятия пространства и времени, что 

мешает им ориентироваться в окружающем. 

Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются 

специфические черты мышления у умственно отсталых в операции сравнения, в 

ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не 

умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются 

устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. 

Особенно сложно для них установление сходства. Отличительной чертой 

мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это 

особенно ярко проявляется у психически больных детей, у детей с поражением 

лобных отделов головного мозга и у имбецилов. Они, как правило, не понимают 

своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых 

детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без 

внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение – 

у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются 

в условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи. Слабость памяти умственно 

отсталых проявляется в трудностях не столько получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей 

с нормальным интеллектом. 

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений, так как их жизненный 

опыт беден, а мыслительные операции несовершенны, формирование 

воображения идет на неблагоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: страдают все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются 

трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи и в 

результате, снижена потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. 

При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако 

преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона. Слабость 

произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения отмечается 

частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то 

одном объекте или одном виде деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, 

которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков 
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переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние 

радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п. 

Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых 

эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то 

повышенной эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального 

спада (патологические эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – 

отличительные качества их волевых процессов. 

Планирование работы с детьми с легкой умственной отсталостью. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР и УО 

осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение 

приобретают средства, которые применяются в его организации и придают ей 

определенное своеобразие. К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 
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2.5. Характеристика детей с ОНР 

 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, 

передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то 

же время для определения их компенсаторного фона. 

Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, имеющих 

сходные состояния — временную задержку речевого развития. При этом следует 

иметь в виду, что у детей с общим недоразвитием речи в обычные сроки 

развивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и 

предметной деятельности, эмоционально избирательное отношение к 

окружающему миру. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое 

развитие этих детей, как правило, протекает более благополучно, чем развитие 

речи. Их отличает критичность к речевой недостаточности. Первичная патология 

речи тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 

интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

собственно речевых трудностей их интеллектуальное развитие приближается к 

норме. 

 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного 

речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и анализ речевых 

навыков ребенка. 

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее 

специфичен, чем при общем недоразвитии речи. 

Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной 

форм множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний 

родительного падежа множественного числа («карандашов», «птичков», 

«деревов»). У этих детей отстает от нормы объем речевых навыков, для них 

характерны ошибки, свойственные детям более младшего возраста. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в 

особенности в сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную 
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функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным регулятором 

поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному развитию, к 

переносу выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что 

позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу. 

Периодизация ОНР. Р. Е. Левиной и сотрудниками (1969) разработана 

периодизация проявлений общего недоразвития речи: от полного отсутствия 

речевых средств общения до развернутых форм связной речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Выдвинутый Р. Е. Левиной подход позволил отойти от описания лишь 

отдельных проявлений речевой недостаточности и представить картину 

аномального развития ребенка по ряду параметров, отражающих состояние 

языковых средств и коммуникативных процессов. На основе поэтапного 

структурно-динамического изучения аномального речевого развития раскрыты 

также специфические закономерности, определяющие переход от низкого 

уровня развития к более высокому. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от 

него речевых компонентов. Переход с одного уровня на другой определяется 

появлением новых языковых возможностей, повышением речевой активности, 

изменением мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового 

содержания, мобилизацией компенсаторного фона. 

Индивидуальный темп продвижения ребенка определяется тяжестью 

первичного дефекта и его формой. 

Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при алалии, 

дизартрии и реже — при ринолалии и заикании. 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное состояние 

компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. 

Широко используются указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и 

тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и 

жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от 

ситуации можно расценить как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов (открывать 

— «древ» (дверь), и наоборот — названия предметов заменяются названиями 

действий (кровать — «пат»). Характерна многозначность употребляемых слов. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и 

явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих 
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жестов. Каждое используемое в такой «фразе» имеет многообразную 

соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И. 

Жаренковой (1967) показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, 

находящихся на низком уровне речевого развития. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие 

признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и 

множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы 

мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. При восприятии 

обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может 

быть значительно большим, чем правильно произносимых. В произношении 

имеются противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, 

некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

Второй уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется 

возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посредством 

использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а 

иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями 

окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 

слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, 

одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, 

его формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а 

глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени; 
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• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных 

по числам («два каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при 

этом употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на 

столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под 

деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за 

счет различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), 

дети могут ориентироваться на морфологические элементы, которые 

приобретают для них смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 

Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. 

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к тем 

словам, которые рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и 

твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» 

— пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация 

между способностью правильно произносить звуки в изолированном положении 

и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. 

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов 

(«морашки» —ромашки, «кукика» — клубника). Многосложные слова 

редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 

фонетической группы. 

Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, 

заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба). ц («сяпля» вместо цапля), ч 

(«сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более 

простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по-разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок 
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произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети 

нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили 

снеговика. — «Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при 

передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное 

употребление многих лексических значений. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не 

всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью 

суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета 

названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и 

сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к 

норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, 

выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении 

морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание 

логико-грамматических структур, выражающих причинно-следственные, 

временные и пространственные отношения. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют 

низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня 

достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и 

поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают 

трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 
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3.Содержание психолого-педагогической работы 

 

3.1. Психолого-медико-педагогическая диагностика и качественные 

показатели 

 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. 

С. Никольская), педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных 

программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ;  

•определить оптимальный педагогический маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;  

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В 

качестве источников диагностического инструментария используются 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой. По 

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.  

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка:  

•особенности контакта ребенка;  

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

•реакция на одобрение;  

•реакция на неудачи;  

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

•эмоциональная подвижность;  

•особенности общения;  
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•реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

•наличие и стойкость интереса к заданию;  

•понимание инструкции;  

•самостоятельность выполнения задания;  

•характер деятельности (целенаправленность и активность);  

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

•работоспособность;  

•организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка:  

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

•особенности моторной функции.  

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий  

Диагностика познавательных процессов (Трясорукова Т.П., 

тренинг по развитию познавательных способностей детей 

дошкольного возраста) 

Диагностика психического развития ребенка. (Л.Н. Галигузова, 

Т.В. ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова) 

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 

(А.Н. Веракса)  

Практический психолог в детском саду 

(А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова) 

Психодиагностический комплект 

( Р. С. Немов «Психология, т.3)  

 

 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого-медико-педагогического подхода, который выражается в следующем:  

• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников;  

• анализ личных дел воспитанников и медицинских карт;  

• развивающие и коррекционные занятия с детьми;  

• сотрудничество с пмпк. 

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление 

резервных возможностей ребенка для обеспечения индивидуального подхода и 

обеспечение нормального развития в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте.  

Для этого предусмотрено:  

- коррекция отношений между детьми;  

- коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребёнка;  

- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы 

ребёнка;  
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- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью;  

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

 

 

 

3.2.Взаимодействие специалистов  МАДОУ детский сад «Маленькая 

страна» 

 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей.  

5. Предоставляет отчетную документацию.  

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу).  

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК.  

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Со старшим воспитателем  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители).  
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6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной 

помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 

направленности.  

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп.  

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта.  

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды.  

10. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных 

на базе ДОУ.  

12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

 

С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 

и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  
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11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике.  

 

С музыкальным руководителем  

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка.  

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

8. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.  

 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС.  

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.  
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5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной).  

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению.  

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию.  

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними).  

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.).  

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада).  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки). 

 

С учителем-логопедом  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии.  

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев.  

9. Участвует в ТПМПК (организация работы, составление характеристики и 

заключений).  

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  
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11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности.  

 

3.3. Перспективный план взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников  

 

Обучает родителей:  

 созданию оптимальной развивающей среды дома;  

 методам игрового взаимодействия с ребенком.  

Проводит:  

 индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей;  

 групповые тематические консультации для родителей;  

 индивидуальные консультации для родителей по запросу;  

 консультации по телефону по вопросам, не требующим личного 

контакта;  

 информационные беседы;  

 игровые детско-родительские сеансы;  

 психологическую диагностику детей;  

 родительские собрания. 

Знакомит родителей:  

 с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста;  

 со способами создания условий для полноценного психического 

развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Объясняет родителям значимость:  

 создания условий для успешной социализации детей;  

 обучения игровому взаимодействию с детьми.  

Формирует:  

 психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития детей;  

 потребность в овладении психологическими знаниями;  

 желание использовать психологические знания в интересах 

гармонизации детско-родительских отношений;  

 модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к 

детскому саду, школе;  

 личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно другими специалистами);  

 предпосылки для оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень.  

Разрабатывает:  

 конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного 

материала (памятки, буклеты и др.).  
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3.4. Индивидуальный план работы с детьми  2-3 года  

 

В индивидуальном плане работы отражены задачи на месяц по развитию 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, сенсорных 

способностей, мелкой моторики, ознакомлению с окружающим миром. 

Содержание работы распределено понедельно. С ребёнком проводится 1 занятие 

в неделю, продолжительность занятия 10 мин. 

 

 
Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  Углубленная диагностика. Знакомство с ребенком. Наблюдение за ним в игре, во 

взаимодействии с мамой. 

октябр

ь 

1-я 

неделя 

 «Что чувствуют 

пальчики?» тактильное 

восприятие «теплый-

холодный». Мелкая 

моторика. 

Преодоление стрессовых 

состояний в период 

адаптации к ДОУ. Игра 

«Качаем зайку». Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения).  

Учить узнавать себя в 

зеркале, использовать 

указательный жест. 

Схема тела. Игра «Кто 

это?» 

2-я 

неделя 

  «Что чувствует язычок?» 

Вкусовые ощущения 

«сладкий – соленый». 

Мелкая моторика. 

Игра «Мишка топает 

ногами» Сенсорная комната 

(снятие эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Учить фиксировать 

внимание ребенка на 

себе, 

идентифицировать себя 

со своим именем. «Кто 

спрятался?». 

3-я 

неделя 

  «Что слышат ушки?» 

Слуховое восприятие 

«громкий – тихий». 

Мелкая моторика 

«Совушка сова» Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Топни ножкой». 

4-я 

неделя 

  «Что видят глазки?» 

Зрительное восприятие 

«светлый – темный». 

Мелкая моторика. 

«Улыбка солнца» 

(изотерапия). Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Чья игрушка?». 

ноябрь 1-я 

неделя 

  «Что видят глазки?» 

Зрительное восприятие 

«светлый – темный». 

Мелкая моторика. 

Психогимнастика «Ежик в 

лесу». Сенсорная комната 

(снятие эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Развитие навыков 

взаимодействия со 

взрослым. «Дай, 

посмотри, т.п.». 

2-я 

неделя 

 Ласковое солнышко. 

Восприятие цвета 

(желтый). Мелкая 

моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Возьми 

игрушку». 

3-я 

неделя 

  Веселый мухомор. 

Восприятие цвета 

(красный). Мелкая 

моторика. 

«Волшебная трава» 

(изотерапия). Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Передай 

игрушку». 
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4-я 

неделя 

 Теплый дождик. 

Восприятие цвета (синий). 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Кати мяч». 

декабр

ь 

1-я 

неделя 

 Шаловливая лягушка. 

Восприятие цвета 

(зеленый). Мелкая 

моторика. 

Психогимнастика «Напоим 

котенка молоком». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

 Продолжать учить 

фиксировать внимание 

ребенка на себе, 

идентифицировать себя 

со своим именем. «Кто 

спрятался?»  

Игра «Что умеют мои 

ручки». 

 2-я 

неделя 

  Разноцветные шары. 

Воспритятие цвета 

(красный, синий, зеленый, 

желтый).Мелкая 

моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Что умеют мои 

ножки». 

3я 

неделя 

  Разноцветные шары. 

Воспритятие цвета 

(красный, синий, зеленый, 

желтый). Мелкая 

моторика. 

 «Снег-снежок» 

(изотерапия). Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Узнаю себя и 

других». 

4-я 

неделя 

  Разноцветные шары. 

Воспритятие цвета 

(красный, синий, зеленый, 

желтый). Мелкая 

моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Передай мяч». 

Учить 

взаимодействовать со 

взрослым, развитие 

эмоциональности. 

январь 1-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

 Шар, круг. Ориентировка 

в форме. Плоскость и 

объем. Мелкая моторика. 

Игра «Маме улыбаемся».  

Развитие умения 

рассматривать себя в 

зеркале, эмоционально 

реагировать на свое 

изображение. Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Ласковый 

ребенок». Учить 

ребенка подражать 

эмоционально-

тактильным способам 

взаимодействия со 

взрослым, игрушкой. 

2-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

 Шар, круг. Ориентировка 

в форме. Плоскость и 

объем. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Кукла Катя в 

гостях». Развитие 

игровой деятельности, 

предметных действий с 

ними. 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

  Куб и квадрат. 

Ориентировка в форме. 

Плоскость и объем. 

Мелкая моторика. 

Игра «Улыбнись, 

поклонись». Развитие 

умения рассматривать себя 

в зеркале, эмоционально 

реагировать на свое 

изображение. Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра  «Самолетик-

самолет». Учить 

выполнять действия по 

подражанию 

взрослому. 
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4-я 

неделя 

  Куб и квадрат. 

Ориентировка в форме. 

Плоскость и объем. 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Прокати мяч». 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

игрушкой. 

5-я 

неделя 

  Треугольник и крыша. 

Ориентировка в форме. 

Плоскость и объем. 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Брось мяч». 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

игрушкой. 

феврал

ь 

1-я 

неделя 

  Треугольник и крыша. 

Ориентировка в форме. 

Плоскость и объем. 

Мелкая моторика. 

Психогимнастика «Божья 

коровка». Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

 Игра «Мишка 

заболел». Развитие 

игровой деятельности, 

эмоциональности, 

зрительного контакта с 

ней. 

 2-я 

неделя 

Круглое – не круглое. 

Обобщающее занятие по 

ориентировке в форме. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

 «Веселые игрушки». 

Учить давать игрушку-

погремушку взрослому, 

греметь ею под пение 

взрослого. 

3-я 

неделя 

Круглое – не круглое. 

Обобщающее занятие по 

ориентировке в форме. 

«Волшебные дорожки» 

(изотерапия). Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Машина». Развитие 

эмоционально-

положительного 

отношения к игрушке. 

4-я 

неделя 

  Сказка «Три медведя». 

Восприятие величины 

(большой – маленький). 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

 «Где собачка?» Учить 

выделять игрушку 

среди других 

предметов, совершать 

предметные действия с 

ней. 

март 1-я 

неделя 

  Чей хвост длиннее? 

Восприятие велечины 

(длинный – короткий). 

Мелкая моторика.  

«Лягушки в болоте». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Мишка спит и 

пляшет». Учить 

выполнять действия по 

просьбе взрослого, 

наблюдать за 

действиями взрослого, 

игрушки. 

2-я 

неделя 

  Сказка «Теремок». 

Восприятие величины 

(широкий – узкий). 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Веселые игрушки». 

Учить давать игрушку-

погремушку взрослому, 

греметь ею под пение 

взрослого. 

3-я 

неделя 

  Восприятие величины 

(толстый – тонкий). 

Мелкая моторика. 

«Космос». Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Спрячем зайку в 

домик». 

Учить выполнять 

действия по просьбе 

взрослого, наблюдать 

за действиями 

взрослого, игрушки. 

4-я 

неделя 

 Мои игрушки. 

Обобщающее занятие по 

ориентировке в форме. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Где собачка?» Учить 

выделять игрушку 

среди других 
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Мелкая моторика. предметов, совершать 

предметные действия с 

ней. 

апрель 1-я 

неделя 

 Восприятие пространства 

(высоко-низко). Мелкая 

моторика. 

Психогимнастика «Спал 

цветок». Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Пошумим». Развитие 

эмоциональности, 

формирование 

«щипкогого» захвата 

предмета. 

2-я 

неделя 

Восприятие пространства 

(далеко – близко). Мелкая 

моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Веселые игрушки». 

Учить давать игрушку-

погремушку взрослому, 

греметь ею под пение 

взрослого. 

3-я 

неделя 

Часть и целое. Предметы. 

Мелкая моторика. 

Психогимнастика «Лучики 

тепла». Сенсорная комната 

(снятие эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Варим суп, кашу». 

Учить захватывать 

мелкие предметы, 

удерживать ложку и 

совершать 

вращательные 

движения. 

 4-я 

неделя 

  Радуга. Восприятие 

цвета. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Где собачка?» Учить 

выделять игрушку 

среди других 

предметов, совершать 

предметные действия с 

ней. 

май 1-

неделя 

Закрепление пройденного 

материала за год. 

Психогимнастика «Пчелка 

на цветке». Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Учить выделять себя, 

понимать обращенную 

речь (интонацию). 

«Мое» и «не мое» 

2-я 

неделя 

Психогимнастика «Пчелка 

на цветке». Сенсорная 

комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Дружная семейка». 

Формировать интерес к 

игрушкам, к общению с 

взросмым. 

3-4-я 

неделя 

Мониторинг 

 

 

 

Индивидуальный план работы с детьми  3-4 лет  

 

В индивидуальном плане работы отражены задачи на месяц по развитию 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, сенсорных 

способностей, мелкой моторики, ознакомлению с окружающим миром. 

Содержание работы распределено понедельно. С ребёнком проводится 1 занятие 

в неделю, продолжительность занятия 15 мин. 
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Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  Диагностика. 

октябр

ь 

1-я 

неделя 

Домино-вкладыши. Цвет, 

форма. Соотнесение. 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

 

2-я 

неделя 

Круг. Большой-

маленький. Вкладыши, 

цвет, форма. Мелкая 

моторика. 

Игра «Как у нашего 

кота…». 

«Ласковое имя», 

Прятки (платок).  

3-я 

неделя 

Большой-маленький-

поменьше. Квадрат. 

«Заплаточки». Цветовое 

лото. Мелкая моторика 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Ласковое имя». 

 

4-я 

неделя 

Слева, посередине, 

справа. Круг, квадрат. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Игра «Курочка с 

цыплятками» 

(модификация игры 

«Коршун»). 

«Ласковое имя». 

 

ноябрь 1-я 

неделя 

Большой, маленький, 

поменьше, одинаковые. 

Треугольник. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Испечем пирог» 

(тактильный контакт, 

бережное отношение к 

себе и другому). 

2-я 

неделя 

 Вчера, сегодня, завтра, 

далеко, близко. 

«Заплаточки». Цветовое 

лото. Мелкая моторика. 

Игра «Кот Васька» (арт-

терапия «Рыбка для 

кошки»). 

Игра «Бип» (отношение 

к разным игрушкам). 

3-я 

неделя 

Короткий-длинный. Овал. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Дидактическая игра 

«Мой день» 

(распорядок дня и 

самостоятельность 

ребенка). 

4-я 

неделя 

Времена года. Круг, овал, 

треугольник, квадрат. 

Цветовое лото. Мелкая 

моторика. 

Игра «Мишка и мышка». Игра«Добрый 

медвежонок» 

(тактильный контакт, 

отношение к себе). 

декабр

ь 

1-я 

неделя 

Высокий-низкий. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Мы веселые 

игрушки». 

2-я 

неделя 

Широкий-узкий. 

Прямоугольник. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Игра «Веселый дождик». Игра «Отыщи шарик». 

3я 

неделя 

Положение предметов по 

отношению к себе. Круг, 

овал. Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

«Ласковое имя». 

 

4-я 

неделя 

Большой, поменьше, 

самый маленький. Влево-

вправо. Домино-

Игра «Зайчики и слоники». «Ласковое имя». 
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вкладыши. Мелкая 

моторика. 

январь 1-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

Далеко-близко. 

«Заплаточки». Цветовое 

лото. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «В снежок 

поиграй, меня не 

закидай!». 

2-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

Вверху, внизу, слева, 

справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена 

года. 

Изотерапия «Ягоды для 

медведя». 

Игра «Непослушные 

ребята». 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

Слева-посередине-справа. 

Сравнение, установление 

закономерностей. 

«Заплаточки». Цветовое 

лото. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение с 

растением, животным, 

предметом). 

4-я 

неделя 

Соотнесение формы 

предмета с 

геометрическими 

фигурами. Быстро-

медленно. Домино-

вкладыши. Мелкая 

моторика. 

Игра «Веселый паучок». Игра «Я умею…». 

5-я 

неделя 

Ориентировка на листе 

бумаги. Овал, круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение с 

растением, животным, 

предметом). 

феврал

ь 

1-я 

неделя 

Сравнение знакомых 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. «Заплаточки». 

Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я могу…». 

2-я 

неделя 

Широкий, поуже, еще 

уже, самый узкий. 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

Мелкая моторика. 

Игра «Зайки белые сидят, 

шевелиться не хотят, ой, 

бежит волчок - сжались все 

в комок». 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение с 

растением, животным, 

предметом). 

3-я 

неделя 

Вчера, сегодня, завтра. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Добрый – умный 

– быстрый хозяин для 

собаки». 

4-я 

неделя 

Геометрические фигуры. 

Слева, посередине, 

справа. Развитие 

зрительного внимания. 

Арт-терапия «снежинки» 

(пластилин). 

Игра «Мои ручки-

ножки-носик». 
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Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

март 1-я 

неделя 

Ориентировка на листе 

бумаги. Влево, вправо. 

Цветовое лото. Мелкая 

моторика.  

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

 2-я 

неделя 

Развитие зрительно-

моторной координации. 

Домино-вкладыши. 

Мелкая моторика. 

Психогимнастика «Кошка с 

котятами и собака». 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение с 

растением, животным, 

предметом). 

3-я 

неделя 

Определение 

пространственного 

расположения предметов 

по отношению к себе. 

«Заплаточки». 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я могу…». 

4-я 

неделя 

Определение 

пространственного 

расположения предметов 

по отношению к себе. 

«Заплаточки». 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Психогимнастика 

«Бабочка» 

(+пространственная 

ориентировка в 

собственном теле). 

Игра «Красивый – 

дружелюбный – умный 

хозяин для собаки». 

апрель 1-я 

неделя 

Ориентировка на листе 

бумаги. Влево, вправо. 

Цветовое лото. Мелкая 

моторика. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими телами. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

2-я 

неделя 

Широкий-узкий, 

высокий–низкий, 

длинный-короткий. Слева-

справа. Мелкая моторика. 

Игра «Птенчик в 

гнездышке». 

Игра «Лучший день». 

3-я 

неделя 

Времена года. Развитие 

зрительно-моторной 

координации. Цветовое 

лото. Мелкая моторика. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Мои ручки-

ножки-носик». 

4-я 

неделя 

Геометрические фигуры. 

Слева, посередине, 

справа. Развитие 

зрительного внимания. 

Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

Игра «Что пропало, 

убежало, улетело…». 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение с 

растением, животным, 

предметом). 

май 1-

неделя 

Закрепление пройденного 

за год. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я могу…». 

2-я 

неделя 

Игра «Веселый дождик». Игра «Лучший день». 
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3-4-я 

неделя 

Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

 

 

Индивидуальный план работы с детьми  4-5 лет  

 

В индивидуальном плане работы отражены задачи на месяц по развитию 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, сенсорных 

способностей, мелкой моторики, ознакомлению с окружающим миром. 

Содержание работы распределено понедельно. С ребёнком проводится 1 занятие 

в неделю, продолжительность занятия 20 мин. 

 
Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  диагностика 

октябр

ь 

1-я 

неделя 

Геометрическая фигура 

круг. Выделение лишнего 

признака. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«В лесу». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

2-я 

неделя 

Понятие «сверху», 

«снизу». Выделение 

лишнего. Продолжи ряд. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Зеркало». 

3-я 

неделя 

Признаки предметов. 

Геометрическая фигура 

квадрат. Рассмотри 

картинки и запомни их. 

Игра «Вершки и 

корешки». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Пчелка». 

Игра «Подумай сам!». 

4-я 

неделя 

Понятия «высокий-

низкий», «выше-ниже», 

«одинаковые по высоте», 

«спереди-сзади». 

Выделение лишнего. 

Сложи картинку. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без стеснения 

рассказывать о себе). 

ноябрь 1-я 

неделя 

Закрепеление понятий 

«больше-меньше». 

Сравнение предметов по 

одному-двум признакам.  

Выделение лишнего. 

Угадай по описанию. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика 

«Сосулька». 

Игра «Нехочуха». 

2-я 

неделя 

Понятия «левое-правое». 

«Разложи в вазу корзину: 

фрукты и овощи». 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Что ты 

видишь?». 

3-я 

неделя 

Понятия «один-много-

мало-несколько». 

Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Вот он какой!». 

Игра «Кто Я?». 
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4-я 

неделя 

Понятия «высокий-

низкий», «одинаковые по 

высоте». 

Пространственные 

понятия. «Чего не 

хватает?» 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Игра «Хлопки». 

Игра «Имя». 

декабр

ь 

1-я 

неделя 

Геометрические фигуры 

треугольник, овал. 

«Запомни названия и 

выложи картинки в таком 

же порядке». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Лягушка – 

путешественница». 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение с 

растением, животным, 

предметом). 

2-я 

неделя 

Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «далеко-

близко-около-рядом». 

«Назови лишнюю 

картинку». «какое слово 

нужно исключить» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Всезнайка». 

 3я 

неделя 

Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «внутри-

снаружи». «Простые 

аналогии», «Продолжи 

ряд» (по цвету). 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Путешествие в морское 

царство». 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в различных 

ситуациях). 

4-я 

неделя 

Понятия «столько же-

одинаково-поровну». 

Подбери по цвету 

(соотнесение). «Предметы 

и контуры» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

январь 1-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

Работа в тетради в клетку. 

«Нарисуй дорожку 

красным или синим 

цветом». «Сложи 

картинки» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

2-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

Закрепление основных 

понятий. Уравнивание 

групп предметов. «Назови 

лишнюю забаву» 

Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение с 

растением, животным, 

предметом). 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

Геометрические фигуры. 

Понятия «слева-справа» 

Ориетировка на листе 

бумаги. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Спящий 

котенок». 

Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без стеснения 

рассказывать о себе). 

4-я 

неделя 

Понятия «вчера-сегодня-

завтра-раньше-позже». 

«Сложи картинки». 

«Назови лишний 

предмет». 

Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Подумай сам!». 
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5-я 

неделя 

Понятия «толстый-

тонкий-одинаковые по 

толщине». «Простые 

аналогии». «Заплатки». 

«Что забыл нарисовать 

художник?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

феврал

ь 

1-я 

неделя 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

«Продолжи ряд 

геометрических фигур» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Лисенок 

испугался». 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в различных 

ситуациях). 

2-я 

неделя 

Части суток, их 

последовательность. 

«Выделение лишнего», 

«Что вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

 Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

3-я 

неделя 

«Будь внимателен!», 

«Выложи серию 

сюжетных картинок, 

составь рассказ». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Не покажу!». 

Игра «Я могу…». 

 4-я 

неделя 

«Сравнение множест», 

«Запомни и повтори ряд 

слов». 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Нехочуха». 

март 1-я 

неделя 

Геометрические фигуры, 

пространственная 

ориентировка, 

использование предлогов. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Ласковый мелок». 

Игра «Подумай сам!». 

2-я 

неделя 

Классификация по одному 

или двум признакам (цвет 

и величина). «Составь 

рассказ по серии 

картинок». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с мышкой?»). 

Игра «Я умею…». 

3-я 

неделя 

«4-лишний», «Кто сделал 

ошибку?», «Дорисуй». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Зеркало». 

4-я 

неделя 

Развитие зрительно-

моторной координации, 

пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги. Корректурная 

проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с рыбкой?»). 

Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без стеснения 

рассказывать о себе). 

апрель 1-я 

неделя 

Времена года. Части 

суток. «Аналогии». 

«Заплатки». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Сосулька». 

Игра «На кого я 

похож?» (сравнение с 

растением, животным, 

предметом). 

2-я 

неделя 

Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. «Предметы и 

контуры», «Какой признак 

времени года лишний?» 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с девочкой?»). 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в различных 

ситуациях). Игра 

«Зеркало». 
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3-я 

неделя 

Времена года. Части 

суток. «Сравнение 

множеств», повторение 

основных пройденных 

понятий. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Солнышко». 

Игра «Нехочуха». 

4-я 

неделя 

«Выложи серию 

сюжетных картинок и 

составь рассказ», 

«Сравнение множеств», 

«Назови части суток по 

порядку от заданного». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с попугаем?»). 

Игра «Я могу…». 

 1-

неделя 

Закрепление пройденного 

за год. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

2-я 

неделя 

 Игра «Расскажи 

сказку» (научить 

ребенка без стеснения 

рассказывать о себе). 

3-4-я 

неделя 

Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Как Я 

поступаю?» 

(актуализация 

поведения в различных 

ситуациях). 

 

 

Индивидуальный план работы с детьми  5-6 лет  

 

В индивидуальном плане работы отражены задачи на месяц по развитию 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, сенсорных 

способностей, мелкой моторики, ознакомлению с окружающим миром. 

Содержание работы распределено понедельно. С ребёнком проводится 1 занятие 

в неделю, продолжительность занятия 25 мин. 

 

 

 
Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  диагностика 

октябр

ь 

1-я 

неделя 

Геометрическая фигура 

круг. Выделение лишнего 

признака. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«В лесу». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

2-я 

неделя 

Понятие «сверху», 

«снизу». Выделение 

лишнего. Продолжи ряд. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Зеркало». 

3-я 

неделя 

Признаки предметов. 

Геометрическая фигура 

квадрат. Рассмотри 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

Игра «Подумай сам!». 
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картинки и запомни их. 

Игра «Вершки и 

корешки». 

«Пчелка». 

4-я 

неделя 

Понятия «высокий-

низкий», «выше-ниже», 

«одинаковые по высоте», 

«спереди-сзади». 

Выделение лишнего. 

Сложи картинку. 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Расскажи сказку» 

(научить ребенка без 

стеснения рассказывать 

о себе). 

ноябрь 1-я 

неделя 

Закрепеление понятий 

«больше-меньше». 

Сравнение предметов по 

одному-двум признакам.  

Выделение лишнего. 

Угадай по описанию. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика 

«Сосулька». 

Игра «Нехочуха». 

2-я 

неделя 

Понятия «левое-правое». 

«Разложи в вазу корзину: 

фрукты и овощи». 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Что ты видишь?». 

3-я 

неделя 

Понятия «один-много-

мало-несколько». 

Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Вот он какой!». 

Игра «Кто Я?». 

4-я 

неделя 

Понятия «высокий-

низкий», «одинаковые по 

высоте». 

Пространственные 

понятия. «Чего не 

хватает?» 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Игра «Хлопки». 

Игра «Имя». 

декабр

ь 

1-я 

неделя 

Геометрические фигуры 

треугольник, овал. 

«Запомни названия и 

выложи картинки в таком 

же порядке». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Лягушка – 

путешественница». 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

2-я 

неделя 

Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «далеко-

близко-около-рядом». 

«Назови лишнюю 

картинку». «какое слово 

нужно исключить» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Всезнайка». 

 3я 

неделя 

Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «внутри-

снаружи». «Простые 

аналогии», «Продолжи 

ряд» (по цвету). 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Путешествие в морское 

царство». 

Игра «Как Я поступаю?» 

(актуализация поведения 

в различных ситуациях). 

4-я 

неделя 

Понятия «столько же-

одинаково-поровну». 

Подбери по цвету 

(соотнесение). «Предметы 

и контуры» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 
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январь 1-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

Работа в тетради в клетку. 

«Нарисуй дорожку 

красным или синим 

цветом». «Сложи 

картинки» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

2-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

Закрепление основных 

понятий. Уравнивание 

групп предметов. «Назови 

лишнюю забаву» 

Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

Геометрические фигуры. 

Понятия «слева-справа» 

Ориетировка на листе 

бумаги. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Спящий 

котенок». 

Игра «Расскажи сказку» 

(научить ребенка без 

стеснения рассказывать 

о себе). 

4-я 

неделя 

Понятия «вчера-сегодня-

завтра-раньше-позже». 

«Сложи картинки». 

«Назови лишний 

предмет». 

Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Подумай сам!». 

5-я 

неделя 

Понятия «толстый-

тонкий-одинаковые по 

толщине». «Простые 

аналогии». «Заплатки». 

«Что забыл нарисовать 

художник?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Я умею…». 

феврал

ь 

1-я 

неделя 

Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

«Продолжи ряд 

геометрических фигур» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Лисенок 

испугался». 

Игра «Как Я поступаю?» 

(актуализация поведения 

в различных ситуациях). 

2-я 

неделя 

Части суток, их 

последовательность. 

«Выделение лишнего», 

«Что вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

 Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

3-я 

неделя 

«Будь внимателен!», 

«Выложи серию 

сюжетных картинок, 

составь рассказ». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Не покажу!». 

Игра «Я могу…». 

 4-я 

неделя 

«Сравнение множест», 

«Запомни и повтори ряд 

слов». 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Нехочуха». 

март 1-я 

неделя 

Геометрические фигуры, 

пространственная 

ориентировка, 

использование предлогов. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Ласковый мелок». 

Игра «Подумай сам!». 

2-я 

неделя 

Классификация по одному 

или двум признакам (цвет 

и величина). «Составь 

рассказ по серии 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с мышкой?»). 

Игра «Я умею…». 
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картинок». 

3-я 

неделя 

«4-лишний», «Кто сделал 

ошибку?», «Дорисуй». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Зеркало». 

4-я 

неделя 

Развитие зрительно-

моторной координации, 

пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги. Корректурная 

проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с рыбкой?»). 

Игра «Расскажи сказку» 

(научить ребенка без 

стеснения рассказывать 

о себе). 

апрель 1-я 

неделя 

Времена года. Части 

суток. «Аналогии». 

«Заплатки». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Сосулька». 

Игра «На кого я похож?» 

(сравнение с растением, 

животным, предметом). 

2-я 

неделя 

Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. «Предметы и 

контуры», «Какой признак 

времени года лишний?» 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с девочкой?»). 

Игра «Как Я поступаю?» 

(актуализация поведения 

в различных ситуациях). 

Игра «Зеркало». 

3-я 

неделя 

Времена года. Части 

суток. «Сравнение 

множеств», повторение 

основных пройденных 

понятий. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Солнышко». 

Игра «Нехочуха». 

4-я 

неделя 

«Выложи серию 

сюжетных картинок и 

составь рассказ», 

«Сравнение множеств», 

«Назови части суток по 

порядку от заданного». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с попугаем?»). 

Игра «Я могу…». 

 1-

неделя 

Закрепление пройденного 

за год. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

2-я 

неделя 

 Игра «Расскажи сказку» 

(научить ребенка без 

стеснения рассказывать 

о себе). 

3-4-я 

неделя 

Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Как Я поступаю?» 

(актуализация поведения 

в различных ситуациях). 

 

Индивидуальный план работы с детьми  6-7 лет  

 

В индивидуальном плане работы отражены задачи на месяц по развитию 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения, сенсорных 

способностей, мелкой моторики, ознакомлению с окружающим миром. 

Содержание работы распределено понедельно. С ребёнком проводится 1 занятие 

в неделю, продолжительность занятия 25-30 мин. 
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Месяц Развитие высших 

психических функций 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Развитие личностной 

сферы 

сентябрь  диагностика 

октябр

ь 

1-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Геометрическая 

фигура круг. Выделение 

лишнего признака. 

«Угадай, что убрали» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Стимулирование моторного 

и эмоционального 

самовыражения 

(психогимнастика 

«Пчелка») 

Формирование 

адекватной самооценки. 

Учить принимать себя 

таким, какой есть. 

2-я 

неделя 

Понятие «сверху», 

«снизу». Выделение 

лишнего. Продолжи ряд. 

«Слушай хлопки!» 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Развитие 

произвольности «Запретное 

движение» 

 Игра «Хорошо, да не 

очень» (развитие умения 

решать противоречия). 

3-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Признаки 

предметов. 

Геометрическая фигура 

квадрат. Рассмотри 

картинки и запомни их. 

Игра «Вершки и 

корешки». «Лото – 

последовательность 

картинок» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«В лесу». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно 

принимать решение). 

4-я 

неделя 

Понятия «высокий-

низкий», «выше-ниже», 

«одинаковые по высоте», 

«спереди-сзади». 

Выделение лишнего. 

Сложи картинку. «Значки 

в фигурках» 

Эмоция «Радость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Развитие умения 

осознавать и чувствовать 

свое эмоциональное 

состояние, свой 

эмоциональный опыт. 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 

ноябрь 1-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Закрепление 

понятий «больше-

меньше». Сравнение 

предметов по одному-

двум признакам.  

Выделение лишнего. 

Угадай по описанию. 

«Найди свою карточку» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Развитие умения выражать 

свое эмоциональное 

состояние. 

Психогимнастика 

«Сосулька». 

Развитие представлений 

о себе. Игра 

«Спрятанные проблемы» 

(обучение умению 

проявлять свои чувства 

через рисунок). 

2-я 

неделя 

Понятия «левое-правое». 

«Разложи в вазу корзину: 

фрукты и овощи», 

«Пожалуйста, повтори!» 

 Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Загадки-этюды. 

Выражение эмоциональных 

состояний сказочных 

Игра «Наоборот» 

(развитие умения 

понимать качества 

личности). 
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животных. 

3-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Понятия «один-

много-мало-несколько». 

Выделение лишнего. 

«Запомни, что увидел». 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Вот он какой!». 

Игра «Ты самый, 

самый!» (формирование 

самооценки). 

4-я 

неделя 

Понятия «высокий-

низкий», «одинаковые по 

высоте». 

Пространственные 

понятия. «Чего не 

хватает?» 

Эмоция «Грусть» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Развитие 

произвольного внимания 

«Выполни команду». 

Подаются разные команды: 

«встать», «правую ногу 

поставить вперед», «левую 

ногу назад», «взять зеленый 

карандаш и нарисовать круг 

и положить его на правый 

угол стола», т.д. 

Игра «Хорошо, да не 

очень» (развитие умения 

решать противоречия). 

декабр

ь 

1-я 

неделя 

Геометрические фигуры 

треугольник, овал. 

«Запомни названия и 

выложи картинки в таком 

же порядке». Развитие 

умения соотносить 

реальное пространство с 

планом «Где Мишка?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Лягушка – 

путешественница». 

Формирование 

социального доверия. 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

2-я 

неделя 

Понятия «длинный-

короткий», «одинаковые 

по длине»,  «далеко-

близко-около-рядом». 

«Назови лишнюю 

картинку», «Какое слово 

нужно исключить», «Лото 

– последовательность 

картинок» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Формирование 

процессов саморегуляции, 

уровня ориентировки на 

заданную систему 

требований «Образец и 

правило» 

Игра «Мне нравится в 

себе» (осмысление 

ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 

 3я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Понятия 

«длинный-короткий», 

«одинаковые по длине»,  

«внутри-снаружи». 

«Простые аналогии», 

«Продолжи ряд» (по 

цвету). 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

«Путешествие в морское 

царство». Учить 

реагировать на 

отрицательные эмоции. 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 

4-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Понятия 

«столько же-одинаково-

поровну». Подбери по 

цвету (соотнесение). 

«Предметы и контуры» 

Эмоция «Удивление» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Учить 

реагировать на 

отрицательные эмоции. 

Игра «Наоборот» 

(развитие умения 

понимать качества 

личности). 
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январь 1-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

Развитие графических 

навыков. Работа в тетради 

в клетку. «Нарисуй 

дорожку красным или 

синим цветом». «Сложи 

картинки», «Повтори!» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Спящий 

котенок». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно 

принимать решение). 

2-я 

неделя 

дом. 

задани

е 

Развитие умения 

анализировать строение 

предмета с помощью его 

схематического 

изображения «Дом». 

Закрепление основных 

понятий. Уравнивание 

групп предметов. «Назови 

лишнюю забаву» 

 Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Развитие 

внимания, связанного с 

координацией слухового и 

двигательного 

анализаторов «Четыре 

стихии».  

Игра «Хорошо, да не 

очень» (развитие умения 

решать противоречия). 

3-я 

неделя 

монито

ринг 

Геометрические фигуры. 

Понятия «слева-справа» 

Ориетировка на листе 

бумаги. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Психогимнастика «Лисенок 

испугался». 

Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 

4-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Понятия «вчера-

сегодня-завтра-раньше-

позже». «Сложи 

картинки». «Назови 

лишний предмет». 

 Эмоция «Страх» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). Формирование 

социального доверия. 

Игра «Мне нравится в 

себе» (осмысление 

ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 

5-я 

неделя 

Понятия «толстый-

тонкий-одинаковые по 

толщине». «Простые 

аналогии». «Заплатки». 

«Что забыл нарисовать 

художник?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд « Ночные звуки». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

феврал

ь 

1-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Установление 

последовательности 

событий (части суток). 

«Продолжи ряд 

геометрических фигур» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Ласковый мелок». 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 

2-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Части суток, их 

последовательность. 

«Выделение лишнего», 

«Что вчера, что сегодня?» 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

3-я 

неделя 

 Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме 

«Как пройти к зайке?» 

«Будь внимателен!», 

«Выложи серию 

сюжетных картинок, 

составь рассказ» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения) 

Этюд «Заколдованный 

ребенок». 

Игра «Хорошо, да не 

очень» (развитие умения 

решать противоречия). 
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 4-я 

неделя 

«Сравнение множеств», 

«Запомни и повтори ряд 

слов», «Волшебная 

мозаика» 

Эмоция «Злость» 

(знакомство, умение 

понимать и выражать 

чувства). 

Игра «Мне нравится в 

себе» (осмысление 

ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 

март 1-я 

неделя 

Геометрические фигуры, 

пространственная 

ориентировка, 

использование предлогов. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме 

«На что это похоже?» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Раздумье». 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 

переноса на другой 

предмет). 

2-я 

неделя 

Классификация по одному 

или двум признакам (цвет 

и величина). «Составь 

рассказ по серии 

картинок», 

«Дорисовывание фигур». 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с мышкой?»). 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

3-я 

неделя 

«4-лишний», «Кто сделал 

ошибку?», «Дорисуй» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Круглые глаза». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно 

принимать решение). 

4-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. Развитие 

зрительно-моторной 

координации, 

пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги. Корректурная 

проба. 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с рыбкой?»). 

Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 

апрель 1-я 

неделя 

Времена года. Части 

суток. «Аналогии». 

«Заплатки» 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Встреча с другом». 

Игра «Мир без тебя» 

(осознание собственной 

значимости). 

2-я 

неделя 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по схеме « 

Чье это место?» 

Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. «Предметы и 

контуры», «Какой признак 

времени года лишний?» 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с девочкой?»). 

Игра «Наоборот» 

(развитие умения 

понимать качества 

личности). 

3-я 

неделя 

Времена года. Части 

суток. «Сравнение 

множеств», повторение 

основных пройденных 

понятий. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Грязная бумажка». 

Игра «Мне нравится в 

себе» (осмысление 

ребенком своих 

положительных и 

отрицательных качеств). 

4-я 

неделя 

Развитие графических 

навыков. «Выложи серию 

сюжетных картинок и 

составь рассказ», 

Игра «Лото эмоций» («Что 

случилось с попугаем?»). 

Игра «Я даю свое имя» 

(раскрытие ребенком 

своих сильных и слабых 

сторон с помощью 
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«Сравнение множеств», 

«Назови части суток по 

порядку от заданного». 

переноса на другой 

предмет). 

май 1-

неделя 

Закрепление пройденного 

за год. 

Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Этюд «Разъяренная 

медведица». 

Игра «Прими решение!» 

(обучение детей умению 

самостоятельно 

принимать решение). 

 

 

2-я 

неделя 

Закрепление пройденного 

за год. 

Психогимнастические 

этюды на выражение 

разных эмоциональных 

состояний (Чистякова). 

Игра «Спрятанные 

проблемы» (обучение 

умению проявлять свои 

чувства через рисунок). 

3-4-я 

неделя 

Мониторинг Сенсорная комната (снятие 

эмоционального и 

мышечного напряжения). 

Игра «Как Я поступаю» 

(актуализация поведения 

ребенка в конкретных 

ситуациях). 
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