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ВВЕДЕНИЕ 
 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих 

психических процессов. Элементарные нравственные представления и 

чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот 

период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать 

«культурными», т.е. превратиться в высшие психологические функции и 

стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм.  

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития 

каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в 

течении каждого года. Основная идея работы в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога дошкольного образовательного 

учреждения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе АООП ДОУ и с учетом 

следующих программ: 

О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», Н.Ю. Куражевой «Цветик –

семицветик» и предназначена для работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

При составлении рабочей программы были учтены: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038), 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 

№28564), 

 «Конвенция о правах ребенка» 1989 г, 

 «Конституция РФ» ст.43. 72, 

 Устав ГБДОУ 

 разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

НОДА 
Коррекционно-развивающая работа проводится с  соблюдением  

рекомендаций (образовательного маршрута) ТПМПК Невского района -не 

менее 1 раза в неделю. Составлен график занятий. 

В эту группу входят  дети  с нарушениями двигательных функций. 

Двигательныерасстройства характеризуются нарушениями координации, тем

па движений, ограничением их объема и силы, что приводит к  

нарушению осуществления движений. Большинство из них страдают 

детским церебральным параличом (ДЦП). У детей с ДЦП нарушена 

пространственная ориентация, нарушена общая моторика, тонкая моторика 

рук. Наблюдаются    сенсорные нарушения. У большинства из них нарушена 

речь, страдает внимание и память. При ДЦП у многих детей отмечается 

нарушение эмоционально-волевой сферы. У одних детей могут проявляться в 

виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других заторможенность и  вялость. Психические 

процессы  у некоторых детей с ДЦП замедленны, переключаемость  

затруднена. Некоторым детям при передвижении требуется помощь 

взрослого. 

 

1.2.  Цели и задачи программы 
 

Цель: Коррекция и развитие эмоционально-волевой и когнитивной сферы 

(частично) ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

ЗАДАЧИ: 
1. Стабилизация эмоциональной- волевой сферы, развитие памяти, 

внимания, мышления, воображения. 

2.  Оказание методической помощи родителям и педагогам, 

осуществляющим учебно-воспитательную функцию детей с ОВЗ 

3. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

 

Задачи психологического курса для детей 3-4 лет с ОВЗ 
 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо _ плохо. 
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7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

 

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет с ОВЗ 
 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости. 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет с ОВЗ 
 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей с ОВЗ во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет с ОВЗ 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 
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7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

 

1.3 Принципы и подходы коррекционно-развивающей работы 
 

Общие дидактические принципы и особенности их 

применения при реализации рабочей программы коррекционной 

работы.  
- Принцип научности предполагает научный характер знаний, 

которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об 

окружающем мире любой ребенок с получает в процессе 

предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения 

о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – 

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, 

ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше 

его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 

следует понимать различия между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, не 

сформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ОВЗ. Педагоги должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей.  

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня 

актуального развития и потенциальных возможностей каждого из 

них. Все обучение ребенка с ОВЗ должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития «, что соответствует требованиям 
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ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно 

облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации.  

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему 

знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от 

простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные 

и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира.  

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 

необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком 

знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 

ОВЗ отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется 

наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи 

с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных 

видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с 

опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, при 

этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные 

органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо 

сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные 

средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и 

т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно 

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, 

возраста детей, содержания рабочей программы и от этапа работы 

с ребенком.  

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 
В условиях групп комбинированной или компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных 

условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 
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мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории 

детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

Специальные принципы  
 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На 

современном этапе развития системы образования важно 

понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению 

любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию.  

 С вышеуказанным принципом органично связан принцип 

социально-адаптирующей направленности образования. 
Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются 

в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 

жизни.  

 Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно 

в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симтоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

рахзвития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться.  

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо 

правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка.  

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является 

важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. 
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В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в 

условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход 

в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования. Любой момент в образовании ребенка с ОВЗ должен 

быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот 

принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и 

систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических 

средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, 

особой организацией образовательного процесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического 

развития. Можно сказать, что коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза «. При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие может осуществляться в пределах 

одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 

видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет 

этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 

развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, 
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письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому содержание программ образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей 

группы.  

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и 

коррекции. В процессе диагностической работы с каждым 

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у 

детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу 

при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В 

зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную.  

 Принцип единства в реализации коррекционных, 

профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как 

система задач трех уровней.  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят 

качественные изменения в психике, которые являются 
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центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для 

перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в 

качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, 

прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – 

игровая. После семи лет ведущей является учебная деятельность. 

Реализация принципа деятельностного подхода предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что 

ни один из названных видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов 

любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно - 

операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т.д.). Для того, чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую 

теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом.  

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные 

периоды, т.е.  

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития 

определенных психических функций, играющие решающую роль 

для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфо-

функциональное созревание мозга и закладывается основной объем 

условных связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных 
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развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, 

приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методов модификации поведения 

(поведенческий тренинг).  

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, 

как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, 

находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми 

необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных 

умений. На основе словесной речи продолжает развиваться 

общение, в значительной степени на основе словесной речи 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребенком указывает на признание самоценности 

личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности.  

 Принцип необходимости специального педагогического 

руководства. Познавательная деятельность ребенка с ОВЗ 

отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так 

как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой 

организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной 

стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять этим 

процессом. При разработке рабочей программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ОВЗ социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. Еще 

Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных 

выдвинул концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что 
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обучение должно вести за собой развитие. Если рассматривать 

дошкольный этап как начальный этап образования (в соответствии 

с ФГО ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – 

это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. 

Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах 

и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. Несмотря на то, что в рабочей 

программе « уделяется внимание самостоятельной инициативной 

деятельности детей, однако их возможности в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее 

воздействие взрослого.  

 Принцип вариативности коррекционно- развивающего 

образования предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного 

опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
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Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет 

упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7–8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как 

Я). 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Память 

Зрительная образная: объем — 4–5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 3–4 звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. 

Тактильная: объем — 3–4 предмета. 

 

Внимание 
Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10–12 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при 

высокой плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при 

слабой штриховке. 

 

 

 

Воображение 

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по 

представлению (например, 

нарисуй солнышко, раскрась 
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елочку), лепка по заданию 

(например, скатай шарик, — 

взрослый не показывает) 

С элементами творческого Дорисовывание, выполнение 

аппликаций, составление узора 

ил предмета из мелких деталей 

без образца (например, 

придумай, кто живет в стране 

кружочков), лепка предметов 

или живых существ со 

зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-

заместителей 

 

 

Развитие интеллектуальной сферы 
Анализ 

Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному 

или двум признакам). 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со 

зрительной опорой или наложением на образец. 

Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в 

пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного 

восприятия.  

При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 

сходства и 3 отличия. 

Обобщение 

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

На вопрос: каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок 

должен уметь самостоятельно называть 4–5 предметов (например, животные: 

кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

Сериация 

по цвету — 3 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по расположению в пространстве — 3 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

Эмоциональная сфера 
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Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, 

грусть, гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний 

(через рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных 

движений). 

Коммуникативная сфера 
Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать 

различные роли в игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфера 
Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Психофизиологическая сфера 
Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи 

мимики и жестов. 

 

 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в 

общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

 

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
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Память 
Зрительная образная: объем — 5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 4–5 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

Тактильная: объем — 4–5 предметов. 

 

Внимание 
Объем — 5 предметов. 

Устойчивость — 15–20 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, 

имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности штриховки; 

выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. 

 

Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение 

рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по картинке. 

 

Развитие интеллектуальной сферы 
Анализ 

Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 

предметов по двум признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной 

опорой на образец. 

Сравнение предметов по всем изученным свойствам, по материалу, по 

расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение 

двух картинок.  

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий. 

Обобщение 

на основе изученных свойств;  

по материалу; 

по эмоциональному состоянию; 

времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

Сериация 

по цвету — 4 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по эмоциональному состоянию — 4 карточки; 

по свойствам — 3 предмета. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 
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Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

 

Коммуникативная сфера 
Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

Умение выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

 

Волевая сфера 
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в 

учебной ситуации 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
 

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая 

активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. 

Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Формировать элементы произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

5. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

6. Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как предпосылку развития у детей 

внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль 

посредством речи. 
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Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
Восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний. 

 

Память 
Зрительная образная: объем — 6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

 

Внимание 
Объем — 6 предметов. 

Устойчивость — 20–25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 

10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 

7–8 контуров предметов, наложенных полностью. 

 

Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, 

изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных 

самим ребенком и т. д.) 

 

Развитие интеллектуальной сферы 
Анализ 

Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7–8 частей — со зрительной 

опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия. 

Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

дикие и домашние животные;  

растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Конкретизация на основе всех изученных обобщений. 

Сериация 
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по цвету — 5 оттенков; 

по величине — 7 предметов; 

по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального 

состояния к другому) — 5 степеней выраженности; 

по возрасту — 4 возрастные группы; 

по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без 

помощи взрослого. 

 

Эмоциональная сфера 
Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные 

состояния: радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, 

растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знание не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний. 

 

Коммуникативная сфера 
Умение объединяться в пары для совместной работы. 

Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли. 

Знание основных способов невербального общения 

 

Волевая сфера 
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

 

Личностная сфера 
Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

Проявление элементов рефлексии. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 
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3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 

Цели и задачи взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

4. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней 

позиции школьника. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

 

 

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Мотивационная готовность к школе. 
Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и 

социального мотивов. 

Память. 
Зрительная образная: объем – 7-8 предметов. 

Слуховая образная – 7 звуков. 

Слуховая вербальная - 7 – 8 слов. 

Тактильная - 7 предметов. 

Словесно – логическая. 

Произвольность памяти. 
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Внимание. 

Объем - 7 – 8 предметов. 

Устойчивость – 25-30 минут. 

Концепция: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких 

деталей при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

 

Воображение. 
Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование 

одного предмета в другой в процессе манипуляции с различными 

материалами, придумывание различных игровых сюжетов). 

 

Развитие интеллектуальной сферы. 

Анализ. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом 

контраргументов. 

Выполнение заданий: «найти девятое», «логические цепочки» по 3 и более 

признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

 

Зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной 

опорой на образец. 

 

Сравнение предметов на основе представлений. 

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе 

существенные признаки. 

 

Обобщение. 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся 

обобщений. 

Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок. 

 

Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

 

Волевая сфера. 
Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 
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Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

 

Личностная сфера. 
Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Основные направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 2-7лет 

1 этап программы ПСИХОДИАГНОСТИКА  
Включает в себя входную (в начале года), контрольную (в конце года) 

диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и 

волевой сферы. Её результаты могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

2 этап реализации программы -КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 

ЗАНЯТИЯ с учетом: 

- возрастных и личностных особенностей детей; 

-психологических требований к организации и содержанию развивающей 

работы в ДОУ. 

3 этап программы ПСИХОДИАГНОСТИКА  
Включает в себя контрольную диагностику (в конце года). 

Условия проведения занятий. 
Руководство группой осуществляет педагог-психолог. 

Форма работы: подгрупповая, индивидуальная 

Темп работы определяется индивидуальными особенностями участников 

группы. 

Режим организации занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Помещение: кабинет психолога. 

Групповые занятия:  
Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории. 

 

 

Возраст  

 

Количество детей с ОВЗ 

в группе 

Время занятия 

3-4 года 5-6 человек 15 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут  

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30 минут 

 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога.  

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. 

В частности: 
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3 – 4 года – восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления), а также на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.  

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и правил. 

 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 

 

 

Этапы: 
1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по 

данной теме; сообщение темы занятия; появление персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся 

данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  

мышления, воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с 

детьми с НОДА  5-7 лет 
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ТЕМА  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ЗАДАЧИ 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

 

«СОЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ШКОЛЫ» 

 

-познакомить детей с понятием школа и его 

значением; 

«БУКЕТ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ» 

 

-развивать слуховое внимание; 

-закрепить знания правил и норм поведения; 

«СМЕШНЫЕ СТРАХИ» 

 

-коррекция страха перед школой; 

-развитие воображения; 

«ИГРЫ В ШКОЛЕ» 

 

-знакомить детей с правилами поведения в 

школе; 

-развитие произвольности, самоконтроля; 

«ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА» 

 

-познакомить детей со школьными 

правилами; 

-развивать психические процессы; -

воспитывать взаимопомощь; 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ В ПОРТФЕЛЕ» 

 

-учить детей аккуратно относиться к своим 

вещам; 

-развивать, творческое мышление, память; 

«СОН БЕЛКИ» 

 

-формировать ответственность; 

-развивать самоконтроль, 

«ГОСПОЖА АККУРАТНОСТЬ» 

 

-развивать навыки аккуратности; 

-воспитывать трудолюбие; 

«ЖАДНОСТЬ » 

 

-развивать чувство взаимопомощи, 

взаимоподдержки ; 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«ЛЕНИВЕЦ»- 

 

-развивать умение следовать инструкции; 

-развивать творческое воображение 

«СПИСЫВАНИЕ»- 

 

-учить детей выполнять задания 

самостоятельно; 

-развивать слуховую и зрительную память; 

«РЕЖИМ»- 

 

-учить детей задания самостоятельно 

планировать свой режим дня; 

-развивать устойчивое внимание; 

«ЯБЕДА» 

 

 

-формировать навыки самоконтроля, 

воспитывать взаимопомощь, 

взаимоподдержку; 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«ШАПКА-НЕВИДИМКА» 

 

-способствовать усвоению правил и норм 

поведения в школе; 

-развивать произвольную память; 

«ЗАДАЧА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»  

 

-развитие нравственных качеств  

«СПОРЩИК» 

 

-развивать невербальное общение, 

взаимопонимание, эмпатию 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«ОБИДА» 

 

 

-учить детей прощать обиды и просить 

прощение, развивать развивать 

самоконтроль, саморегуляцию, 

взаимопонимание; 

«ВЕСЕЛАЯ КОМАНДА»  

 

 

-развивать умение работать в группе, 

самостоятельно разрешать конфликты, 

развивать эмпатию; 

«НЕПРИЯТНОСТЬ» 

 

-учить детей контролировать свои эмоции, 

развивать умение справляться с 

трудностями 

«ГРУБЫЕ СЛОВА» 

 

-формирвать позитивные модели поведения, 

учить правильно реагировать на агрессивное 

поведение сверстников;  

-развивать слуховую и зрительную память; 

М 

А 

Р 

Т 

«ОБИДА» 

 

 

-учить детей прощать обиды и просить 

прощение, развивать развивать 

самоконтроль, саморегуляцию, 

взаимопонимание; 

«ВЕСЕЛАЯ КОМАНДА»  

 

 

-развивать умение работать в группе, 

самостоятельно разрешать конфликты, 

развивать эмпатию; 

«НЕПРИЯТНОСТЬ» 

 

-учить детей контролировать свои эмоции, 

развивать умение справляться с 

трудностями; 

«ГРУБЫЕ СЛОВА» -формирвать позитивные модели поведения, 

учить правильно реагировать на агрессивное 

поведение сверстников;  

-развивать слуховую и зрительную память 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

«БАБУШКИН ПОМОЩНИК» 

 

-развивать психические процессы; 

-стабилизация эмоционального фона детей; 

«ШКОЛЬНЫЕ РАДОСТИ» -развивать мотивацию к обучению 

«ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» -развивать психические процессы; 

-стабилизация эмоционального фона детей; 

Обобщение.  

МАЙ ПСИХОДИАГНОСТИКА  

 

 

 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с детьми с 

НОДА 4-6 лет 
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ТЕМА  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ЗАДАЧИ 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

 

Р 

ь 

«ЗНАКОМСТВО» -познакомить детей друг с друга, учить 

детей называть друг друга по имени; 

«ЧТО МЫ УМЕЕМ» 

 

-способствовать осознанию детей своих 

положительных качеств 

«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ» 

 

-развитие навыков вербального и 

невербального общения 

«Страна ПСИХОЛОГИЯ» 

 

-снижение тревожности; 

«ЭМОЦИИ» -формировать умение контролировать свои 

эмоции 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«СЛОВАРИК ЭМОЦИЙ» -развивать умение  

контролировать свои эмоции; 

 

«СТРАНА ВООБРАЗИЛИЯ» 

 

 

-развивать любознательность, воображение 

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 

-развивать любознательность, воображение 

«СТРАНА ВООБРАЗИЛИЯ» 

 

-развивать любознательность, воображение 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«СТРАНА ВООБРАЗИЛИЯ» 

 

-развивать любознательность, воображение 

«ЭТИКЕТ. ВНЕШНИЙ ВИД» 

 

-развитие нравственных качеств 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭТИКЕТ» 

 

-формирование навыков культурного, 

этически грамотного поведения 

«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 

УВАЖЕНИЯ» 

-развивать умение сотрудничать 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Я И МОИ ДРУЗЬЯ» 

 

--расширить представление детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям 

«Я И МОЕ ИМЯ» 

 

-формирование позитивного отношения к 

своему я, профилактика застенчивости; 

«Я и мое окружение -формирование позитивного отношения к 

своему я в кругу сверстников, профилактика 

застенчивости 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«НАШИ МАЛЬЧИКИ» 

 

-воспитывать любовь и уважение к отцу, 

дедушке и дяде; 

-развивать познавательную активность, 

психические процессы; 

«КТО ТАКОЙ Я, черты характера» 

 

-расширять представление о себе, качествах 

своего характера; 

-стабилизация эмоционального фона; 
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« Я ОСОБЕННЫЙ» 

 

-учить понимать себя, свои чувства, -

стабилизация эмоционального фона; 

М 

А 

Р 

Т 

«ВЕЖЛИВОСТЬ» 

 

--расширить представление детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям 

«КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

-учить детей вежливо обращаться друг к 

другу, развивать коммуникативные навыки; 

-снятие психомышечного напряжение;   

«САМООЦЕНКА» 

 

-сбособствовать повышению смооценки 

детей с ОВЗ; 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ: «ВЕСЕЛЫЕ 

ФАНТАЗИИ». 

-способствовать развитию творческого 

воображения; 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

МЫ ДРУЖНЫЕ 

ПРИВЕТСТВИЕ 

 

-развитие социально-коммуникативной 

сферы; 

ДРУЖНАЯ КОМАНДА 

 

-развитие социально-коммуникативной 

сферы; 

ОБОБЩЕНИЕ: «В МИРЕ ДРУЖБЫ И 

ДОБРА» 

 

-обобщить и систематизировать ЗУН детей; 

МАЙ ПСИХОДИАГНОСТИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с детьми с 

НОДА  2-4 лет 
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ТЕМА  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ЗАДАЧИ 

 

Сен 

тябрь 

психодиагностика  

О 

К 

Т 

Я 

 

Р 

ь 

«ЗНАКОМСТВО» 

 

-познакомить детей друг с другом;-

развивать вербальное и невербальное 

общение; 

«ДАВАЙ ДРУЖИТЬ» -формировать умение  

«ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА» -закреплять умение пользоваться 

волшебными словами 

Сказкотерапия: «Встреча эмоций». 
 

-привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека 

УДИВЛЕНИЕ» 

 
-учить детей распознавать и выражать 

эмоцию удивление 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«ИСПУГ» 

 

-учить детей распознавать и выражать 

эмоцию испуг 

«СПОКОЙСТВИЕ» 

 

-преодоление тактильных барьеров 

«СЛОВАРЬ ЭМОЦИЙ» 

 

-учить детей распознавать и выражать 

эмоции 

Восприятие свойств предметов 

(тяжелый-легкий, прозрачный-

непрозрачный, сухой-мокрый, 

горячий-холодный). 

--развитие сенсорной чувствительности; 

Страна «Я». Черты характера. 

 

-формировать умение различать 

индивидуальные особенности; 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

В ГОСТЯХ У ЗИМЫ 

 

-развитие психических процессов; 

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК. 

 

-сбособствовать развитию положительных 

эмоций, развивать желание радоваться 

празднику; 
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД 
 

-профилактика тревожности; 

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА 

ПОНИМАМНИЯ 

 

развивать вербальное и невербальное 

общение, чувство эмпатии; 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

ЗЛО И ДОБРО 

 

-формировать дружеские качества, чувство 

взаимопомощи, взаимоподдержки 

Я ОСОБЕННЫЙ. 

 

- учить детей понимать себя, свои желания, 

чувства, положительные качества; 

Песочная терапия: «Эмоции на песке» -снижение эмоционального напряжения 

Ф 

Е 

В 

Я и мои друзья. 
 

 

формировать отношения доверия друг к 

другу, умение сотрудничать; 
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Р 

А 

Л 

Ь 

ПАПИНЫ ПОМОЩНИКИ 

 

 

воспитывать любовь и уважение к папе, 

дедушке, дяде; 
 

МОИ ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА 

 

-развивать умение проявлять свои эмоции и 

чувства, правильно реагировать на 

замечания взрослых, профилактика 

плаксивости 

 

М 

А 

Р 

Т 

МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ 

 

 

воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке, тете; 

 

ЗВОНКАЯ КАПЕЛЬ 

 

-развивать инициативу самостоятельность; 

 

Сказкотерапия: «Весна в лесу». 
 

-профилактика тревожности, застенчивости; 

 

Веселая страна. Смехотерапия, 

цветотерапия. 
 

-стабилизация эмоционального фона 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

ОБОБЩЕНИЕ:«СЛОВАРЬ ЭМОЦИЙ» 

 

обобщить и закрепить знания детей 

основных эмоций и чувств, уметь их 

проявлять, профилактика застенчивости; 

 

Сказкотерапия: «Весна в лесу». 
 

-профилактика тревожности, застенчивости; 

 

Песочная терапия»В стране друзей» -развитие коммуникативных навыков 

МАЙ ПСИХОДИАГНОСТИКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА летний период  
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2019/2020 учебного года 

НАИМЕНВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ группа 

ДОСУГ: «В стране веселой природы».  

 

 

 

Все 

группы 

ДОСУГ: «Цветные огоньки». 

Досуг: «Наше цветное лето». 

Выпуск стенгазеты по группам: «Мое чудесное лето». 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ И КАМНЕТЕРАПИЯ: «Цветы на 

поляне». 

МЕРОПРИЯТИЕ-ПРАЗДНИК: «Цветочная поляна». 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ И КАМНЕТЕРАПИЯ: «Добрый 

песок». 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА: «Путешествие на остров 

бабочек». 

 

Все 

группы 
Досуг: «Путешествие зеленую страну». 

Игра - квест: «Королевство друзей». 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА: «Карусель эмоций». 

  

СКАЗКОТЕРАПИЯ. Сказка на магнитах «Лето в лесу».  

Все 

группы Игры в сухом бассейне. 

СКАЗКОТЕРАПИЯ. Сказка на магнитах «Веселые друзья». 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ И КАМНЕТЕРАПИЯ: «Цветной 

песок». 

  

Досуг: «Зеленая планета детства». Все 

группы 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА: «В кругу друзей». 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ И КАМНЕТЕРАПИЯ: «Цветной 

песок». 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Работа с родителями и педагогами. 
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Психологическое просвещение и консультирование — повышение 

психологической культуры педагогов и родителей, обеспечение 

информацией по психологическим проблемам. 

Осуществляется в следующих формах: лекции, тематические выставки 

психологической литературы, беседы, семинары, родительские клубы, 

психологическая стенды, памятки.. Предусматривает привлечение родителей 

к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению 

знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их 

в повседневной жизни 

ТЕМАТИКА КОНСУЛЬТАЦИЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬКОЙ СТЕНДОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ: 
Адаптация детей с овз к условиям детского сада. 

Итоги психодиагностики. 

Особенности коррекции и развития познавательной (когниттивной) сферы 

(психические процессы) детей с овз и детей-инвалидов. 

Особенности коррекции и развития социально-коммуникативной сферы 

детей с овз и инвалидов. 

Особенности коррекции и развития эмоционально-волевой сферы 

(личностные особенности) детей с овз и инвалидов: 

-общий эмоциональный фон 

-правила и нормы поведения 

-агрессия 

-детские привычки  

-тревожность 

-страхи 

-застенчивость 

-лживость или фантазия 

-воровство 

-жадность 

-самооценка. 

Дефицит родительской любви и заботы. 

Внешний вид ребенка. Воспитание мальчика, воспитание девочки. 

Психологическая готовность к школе детей с овз и детей инвалидов. 

Развитие самостоятельности у детей. 

Особенности развития ребенка с синдромом дауна. 

«Современные гаджеты»-влияние на развитие ребенка. 

Общение родителей и воспитателей. 

Ведущая рука. леворукие дети . 

«Кризис 3-х лет» воспитание особого ребенка. 

Родительский стиль воспитания. 

Самообслуживание у детей с ОВЗ. 

Организация родителями досуговой деятельности детей дома. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Сенсорный уголок. 

Пособие «Как я преодолеваю трудности» 

Кубики «Покажи эмоцию» 

Пособие-карточки «Азбука развития эмоций » 

Игра «Коробка настроений» 

Пособие «Колобки» 

Театральный уголок со сказочными героями. 

Кинетический песок с формочками. 

Разрезные картинки для тестирования 

Предметные картинки для диагностики по лексическим темам. 

Психологическая литература. 

Методический уголок: игры по социализации, психологические разминки, 

упражнения для развития творческого воображения, игры на повышение 

самооценки, игры на снижение тревожности, гипперактивности, застенчивости, 

повышения уровня самостоятельности, релаксационные упражнения, этюды, 

сказкотерапия, 
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3.2 Диагностический инструментарий 

Методика Пьера-Рузера «Проставь значки», (модифицированная  

Л.В. Венгером, Ю.В. Тихоновой). 

Оценка устойчивости, распределение и переключения внимания (Методика 

ПЬЕРОНА-РУЗЕРА) 

Тест для определения уровня развития свойств внимания (Тест 

«Переплетенные линии») 

Определение объема внимания, скорости его распределения и переключения. 

Используется при владении счетом. (Тест «Цифровая таблица Шульте») 

 Оценка наглядно-образного мышления (методика «Четвертый лишний») 

Оценка наглядно-действенного мышления (Тест «Обведи контур») 

Оценка наглядно-образного и словесно-логического мышления (Тест 

«Нелепица») 

Логическая последовательность событий (методика «Рассказ по картинкам») 

  Оценка целостности восприятия (Тест «Что не дорисовано?»; Тест «Узнай, 

кто это») 

Определение способности цветовосприятия (Тест «Закрась фрукт») 

 Тест тревожности (Р,Тэммл, М.Дорки, В.Амен.) 

2Диагностика типов восприятия детьми эмоциональных состояний человека 

(методика «Веселый – Грустный»), 

Рисунок семьи(особенности восприятия и переживаний ребенком отношений 

в семье) 

Методика «Дерево» (отношение к себе,самооценка) 

Методика «Определение доминирования учебных или игровых мотивов 

поведения» 

Тест-опросник на определение сформированности «внутренней позиции 

школьника» (Тест школьной мотивации) 

Оценка эмоционального отношения к школе (Тест «Кому что подходит?») 

Оценка направленности ребенка на процесс обучения в школе (Тест 

«представь себе…») 

Тест на определение самооценки и уровня притязаний ребенка (Тест 

«Лесенка») 

Методика « Беседа о школе» Нежнова Т.А 

Графический диктант (Д.Б.Эльконин), 

Методика «Домик» Н.И. Гуткина,Тест «Лабиринт». 

Методика диагностики развития познавательных процессов детей 3-6 лет 

Реана А.А. (память и внимание) 

Методика изучения детского самосознания и половозрастной  

идентификации Белопольской Н.Л.  

Методика «Добро, зло и я» М.В.Корепановой, Е.В.Харламповой 

Методика «Изучение уровня притязаний и потребности в достижении  

цели у детей дошкольного возраста» М.В.Корепановой 

Е.В.Харламповой 

Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций  
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Минаевой В.М. 

Изучение эмоционального отношения ребенка. Цветовой  

тест отношений  

А.М.Эткинда Изучение понимания детьми эмоциональных состояний 

В.М.Минаевой 

Изучене социальных эмоций Г.А Урунтаева,Ю.А Афонькина 

Методика, определяющая уровень развития мелкой моторики рук,  

аналитических и синтетических функций мозга (изучается посредством  

графического диктанта и метода Керна -Йерасека) 

 

Методика А.Р. Лурия по определению состояния кратковременной памяти 

Методика Джекобсона по определению объема памяти 
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