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1. Целевой раздел 

1.1 пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Лесная 

сказка» п. Пластун» Тернейского муниципального района (далее ДОУ), 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования", 

вступившего в силу с 1 января 2014 года Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения. Программа составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9 «Лесная сказка» п. Пластун» Тернейского 

муниципального района (далее ДОУ) в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, детьми с ОВЗ, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации 

— индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

 

1.2 Цели и задачи Программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных 
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направлений психологического сопровождения реализации образовательных 

инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств, в 

том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных качеств с 

приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Коррекцию недостатков в их 

психическом развитии.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

- охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

- оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение образовательных программ и развития ДОУ в целом.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога- психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.   

 

1.2.1. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Концептуальная основа программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, и зон ближайшего развития.  

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).  

-Деятельностный подход (Л.А. Венгер, в.В. Давыдов, А.В., Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.).  

- Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.).  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:  

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  
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- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира;  

- интеграции личности воспитанника в национальную российскую и мировую 

культуру;  

- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека;  

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа опирается на научные принципы ее построения:  

- принцип развивающего обучения, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»;  

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом, с точки зрения 

непрерывности образования, является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентировано на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

1.3. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства  
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Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики 

на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в 

различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

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

создает психологическую готовность к последующему школьному периоду 

развития.  

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий.  
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Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; могут петь.  

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

большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная форма.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 

с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм 

младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно развивается и обогащается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
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познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 

– 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация.  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становиться «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого – характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольное, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 
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нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверительно- активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 

с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

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

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.); с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), о праздниках (Новый год, день 
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своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный; вода тёплая 

и вода холодная; лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается, различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся 

в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его).  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на 

его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 
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Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально -ритмическим движениям).  

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

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

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится вне ситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  
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Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет 

хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 
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обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становиться осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

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

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

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

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить 

информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 
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прощания, благодарности, сопереживания и сочувствия. Речь становиться более 

связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем деятельности ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, 

промежуточные цветовые оттенки. Дети воспринимают геометрические формы: 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения, и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя, настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек- Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.).  

В них проявляются усвоенные детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  
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В этом возрасте дети имеют сформированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 

её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства.  

В 5—6 ведущее значение приобретает наглядно-действенное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 
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(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка5-6 лет. 

Это связано с ростом осознания и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок способен встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков, и действий, и поступков других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
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становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.  

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-
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нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

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

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

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно- следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  
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Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  

1.4 Возрастные особенности детей с ОВЗ 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими–либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. Это понятие 

характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в 

поведении или деятельности; может быть временным или постоянным, а также 

прогрессирующим и регрессивным. По мнению Т.В. Егоровой дети с 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Нарушение недостатков может возникнуть внезапно после 

несчастного случая, болезни, а может усиливаться на протяжении длительного 

времени, например, вследствие воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды, вследствие длительно текущего хронического заболевания. 

Недостатки нарушений могут устраняться (полностью или частично) 

медицинскими и (или) психолого-педагогическими, социальными средствами или 

уменьшаться в своем проявлении. Вариативность отклонений в развитии 

воспитанников ДОУ имеет широкий диапазон: от состояния пограничного с 

умственной отсталостью – до «педагогической запущенности» или легких 

проявлений социальной дезадаптации. При этом столь выраженный диапазон 

различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей 

в нее категории детей. У разных детей страдают разные компоненты их 

психической, психологической и физической деятельности. Трудности, которые 

испытывают дети с ОВЗ, обусловлены недостатками как в регуляционном 

компоненте психической деятельности (недостаточностью внимания, незрелостью 

мотивационной сферы, общей познавательной пассивностью и сниженным 

самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте (сниженным уровнем 

развития отдельных психических процессов, моторными нарушениями, 

нарушениями работоспособности).  

Приему в ДОУ и группы для детей с ОВЗ подлежат дети с диагнозом ЗПР. 

Основным показанием к приему является:  

- ЗПР церебрально-органического генеза;  

-ЗПР по типу конституционального и психофизического инфантилизма;  

- ЗПР соматогенного происхождения;  
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- ЗПР психогенного происхождения (психическая инфантилизация). Дети с ЗПР 

имеют потенциально сохранные возможности и интеллектуального развития, 

однако для них характерны нарушения познавательной и речевой деятельности в 

связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, двигательной 

расторможенностью или вялостью. Недостаточная выраженность познавательных 

интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций: 

память, внимание, плохой координацией движений. У детей данной категории все 

основные психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. Для них характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так 

же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети 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, в основе ЗПР – органическое 

заболевание ЦНС.  

Дети с диагнозом ОНР:  

a) F80.1 – связанные с развитием специфические расстройства, при которых 

способность ребенка использовать разговорный язык находится на уровне, 

значительно более низком, чем соответствующий его возрасту, но при котором 

понимание языка не выходит за пределы возрастной нормы. К ним относятся: 

задержка речевого развития по типу общего недоразвития речи (I – III уровни 

ОНР), моторная алалия, дисфазия экспрессивного типа, афазия экспрессивного 

типа и др.;  

b) F80.2 – связанные с развитием специфические расстройства, при которых 

понимание ребенком языка находится на более низком уровне, чем 

соответствующее возрасту, но при этом заметно страдают все стороны 

использования языка. К ним относятся: сенсорная алалия, дисфазия рецептивного 

типа, афазия рецептивного типа и др.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 5-6 лет с ОВЗ:  

низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками);  

отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения;  

неравномерная работоспособность;  

отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания;  

выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, времени и пространстве;  
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нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу;  

снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми;  

нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;  

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с ОВЗ:  

ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития;  

несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в 

школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет 

играть, а не учиться;  

отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям;  

несформированы все структурные компоненты учебной деятельности;  

испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики;  

непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно 

логического мышления;  

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно этических нормах поведения.  

Задержка психического развития поддаётся коррекции, при специально 

организованном специалистами обучении и воспитании ребенка. 

Мониторинг 

С целью эффективной реализации Программы в группе проводится психолого-

педагогическая диагностика детей три раза в год: в сентябре, январе и мае. 

Оценку физического развития осуществляет инструктор по физической 

культуре, психических процессов - педагог-психолог, познавательного развития - 

учитель-дефектолог, продуктивной деятельности - воспитатель, музыкального 

развития - музыкальный руководитель. 

Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики 

развития детей. Специалисты оценивают степень развития по каждому 

диагностическому критерию. Результаты психолого-педагогической диагностики 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей. Участие ребенка в 

психологической диагностике происходит только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

По результатам освоения программы: 

 Воспитанники сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают 

навыком продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности.  

 Сформировано представление о самом себе, владеют элементарными 

навыками для выстраивания адекватной системы, положительных личностных 

оценок, позитивного отношения к себе.  

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений.  

 Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный 

опыт со словом.  

 Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное 

взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - действенного, 

наглядно - образного и словесно-логического.  

 Усваивают количественные и качественные отношения между предметами. 

Сопоставляют предметы по форме, величине, пространственному расположению и 

по количеству. Понимают, что количество не зависит от величины, цвета, формы и 

расположения.  

 У детей формируется представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и 

взаимодействия с природой.  

 Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со 

взрослыми, сверстниками.  

 Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого 

пальца, выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука.  

 Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно-игровые 

действия, играть со сверстниками. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка.  

 Диагностика детей с целью определения уровня психического развития и 

развития эмоционально-волевой сферы детей для организации и 

координации работы в данных группах.  
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 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

 Диагностика воспитанников в рамках ППк.  

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления 

и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде), возможных проблем в развитии и взаимодействии воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание 

благоприятного психологического климата в ДОУ, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки .  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

-    информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

-Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка, ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть, как выше, так и 

ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах 

детей. Эти проблемы влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Работа проводится с детьми, 

имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения 

выражены в значительной степени, ребенок зачисляется на основании 

диагностического обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на 

специальное образование в рамках ДОУ. В случае трудностей в коррекции в 

рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на основании 

решения медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической 

службы.  

Обязательно:  

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение.  

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ.  

- Организация комплексного индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах района по теме запроса.  

Обязательно:  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Дополнительно:  
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- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.  

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения 

с целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно:  

-повышение уровня психологических знаний;  

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Педагогическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно:  

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме семинаров, практикумов, консультаций. 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 

ДОУ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и 

мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении 

личности. При определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Учитывая, что 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. Психолого-педагогическое обследование детей 

с ограниченными возможностями здоровья для успешности воспитания и обучения 

детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 
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образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

педагогической диагностике, позволяющей:  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ;  

• 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.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. Изучение и 

выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного 

маршрута). 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).  

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;  

•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;  
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•организация помощи. Качественные показатели, характеризующие 

особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка:  

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

•особенности моторной функции.  

 

Используемые методики 

 

№  Название 

методики  

Цель  Возраст  

 

1.  

Диагностика 

адаптации 

ребенка к ДОУ  

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям детского 

сада.  

3-7 лет  

2.  Графический 

диктант  

Выявление уровня сформированности 

произвольности  

5-7 лет  

3.  Исследование 

восприятия  

Определить уровень развития 

зрительного и слухового восприятия  

4-7 лет  

4.  Четвертый 

лишний  

Исследование уровня развития 

мышления /классификация, обобщение/  

4-7 лет  

5.  Последовательнос

ть событий  

Исследование словесно-логического 

мышления  

4-7 лет  

6.  Десять слов  Определение объема речеслуховой 

памяти  

5-7 лет  

7.  Зрительная 

память  

Определение объема зрительной 

памяти  

5-7 лет  

8.  Кружки  Определение уровня развития 

внимания  

4-7 лет  

9.  Мелкая моторика  Исследование уровня  4-7 лет  

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с 

воспитанниками ДОУ 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится на основе 

комплексного психолого-медико-педагогического подхода, который выражается в 

следующем:  

• комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников;  

• анализ личных дел воспитанников; 

• сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции;  

• участие в работе психолог- педагогического консилиума (далее - ППк ДОУ) с 

предоставлением материалов.  
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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;  

- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью;  

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей.  

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

С заведующим ДОУ  

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 ПМПК.  

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 Образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДОУ.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей).  



30 
 

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).  

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.  
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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.  

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 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 общей, 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.  
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9. Участвует в работе ППк ДОУ (организация работы, составление 

характеристики и заключений).  

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

С учителем-дефектологом  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Выявляет трудности и проблемы и своевременно оказывает психолого-

педагогическую помощь и поддержку.  

3. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями.  

4. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений 

в социальной среде.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка.  

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

развития, состояния oбщей, мелкой моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

2.5. Взаимодействие педагога-психолога с родителями воспитанников ДОУ 

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;  
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- 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.).  

3. Организационный раздел 

3.1.Структура психологического занятия 

 

 

№  

Название 

части 

занятия  

Цель ее реализации  Основные процедуры 

работы  

 

1

.  

 

Вводная 

часть  

Настроить группу на 

совместную работу, 

установить контакт между 

участниками.  

-Приветствие  

- Игры на развитие 

навыков общения  

 

2

.  

 

Основная 

часть  

Развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование лексико-

грамматических категорий 

речи, развитие связной речи.  

- Игры  

- Задания  

-Упражнения  

-Совместная деятельность, 

направленные на развитие 

познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование лексико-

грамматических категорий 

речи, развитие связной речи  

 

3

.  

 

Заключител

ьная часть  

Создание чувства 

личностной значимости 

ребенка в своих глазах, 

сплоченность группы и 

закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии.  

- Проведение какой – либо 

общей игры  

- Релаксация  

- Рефлексия  
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3.2 Список диагностических комплексов 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей 

разных дошкольных возрастных групп. 

 

Параметры  Направленн

ость  

Диагностические методики  

 

- Развитие перцептивных 

действий  

- Овладение сенсорными 

эталонами пространственных 

отношений (сериация).  

- Объединение элементов в 

целых образ  

 

Восприятие  «Коробочка форм»,  

«Вкладыши»,  

«Пирамидка»,  

«Мисочки»,  

«Конструирование по 

образцу», «Включение в ряд»,  

«Эталоны»,  

«Разрезные картинки»,  

«Перцептивное 

моделирование»  
 

- Ориентирование в 

предметных действиях  

 

Наглядно- 

действенное 

мышление  

«Коробочка форм»,  

«Мисочки»,  

«Пирамидка»,  

«Матрешка»  

- Моделирование  

- Анализ образца.  

- Образная форма 

мыслительной деятельности  

- Овладение зрительным 

синтезом  

- Развитие ориентировочных 

действий  

Наглядно- 

образное 

мышление  

«Рыбка»,  

«Разрезные картинки»,  

«Пиктограмма»,  

«Перцептивное 

моделирование», «Рисунок 

человека»,  

«Схематизация»,  

«Недостающие детали»  

- Действия обобщения и 

классификации  

Действия систематизации  

- Знаковая форма мысли 

тельной деятельности  

- Отражение логической 

последовательности в речевой 

форме  

- Установление причинно 

следственных связей  

- Развитие последовательного 

(логического) рассуждения  

Словесно- 

логическое 

мышление  

«Классификация по заданному 

принципу»,  

«Свободная классификация», 

«Самое непохожее»,  

«Систематизация»,  

«Пиктограмма»,  

«Исключение лишнего»  

«Дополнение фраз»,  

«Последовательность 

картинок»  

Развитие связанного 

рассказывания  

- Объем активного словаря  

- Логопедические дефекты  

Активная 

речь  

«Вопросы по картинкам»  

«Последовательность 

картинок»  
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- Сформированность игровых 

действий:  

- замещение предмета,  

- принятие и поддержание 

роли и т. д.  

Выстраивание цепочки 

игровых действий (сюжета)  

Игра в 

контексте 

мышления и 

воображения  

«Свободная игра»  

Наблюдение  

Овладение координацией 

движений.  

- Общая двигательная 

активность  

- Зрительно-моторная 

координация  

- Ведущая рука (позиция)  

Моторика  «Игра в мяч»  

«Повтори за мной»,  

«Бирюльки»  

Наблюдение и тесты на 

моторику.  

- Преобладающий тип  

- Внимания  

- Объем и устойчивость  

Внимание  «Найди такую же»  

«Корректурная проба»  

- Социальный статус  

- Конфликтность  

Общение  «Два дома»  

«Рисунок семьи»  

-Механическое запоминание  

- Опосредованное 

запоминание  

Память  «10 предметов»  

«10 слов»  

Пересказ, рассказ по 

картинкам  

 

3.3 Направление, задачи и содержание коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОВЗ 

 

№ Направлен

ие 

Задачи  Содержание коррекционно развивающей 

работы  (Приложение 1) 

 

1

.  

 

Развитие 

внимания  

1) развивать 

способность к 

переключени

ю внимания;  

2) развивать 

концентрацию 

внимания;  

3) развивать 

произвольное 

внимание;  

4) развивать 

объём 

внимания;  

5) развивать 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное» (растения, 

обувь и т.д.);  

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, транспорт 

и т. д.);  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь 

слово, обозначающее животное; встань, если 

услышишь слово, обозначающее растение».  

- «Найди отличия»,  

- «Что неправильно?»,  

- «Что задумал художник?»,  

- «Что не дорисовано?»,  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 
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произвольное 

внимание.  

красным карандашом 3 и 5 треугольники» и т. 

д.  

- «Расставь точки на своей карточке так, 

как ты видел»,  

- «Найди пару», «Найди такой же»,  

- «Раскрась фрукты» (как только 

проявляется небрежность, работа 

прекращается),  

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки»,  

- «Расставь значки».  

 

2

.  

 

Развитие 

восприяти

я  

1) развивать 

восприятие 

геометрическ

их фигур  

2) развивать 

точность 

восприятия  

3) развивать 

цветоразличен

ие  

4) развивать 

восприятие  

длительности 

временного 

интервала  

5) развивать 

представление 

о частях суток  

6) развивать 

представлени

я о временах 

года  

7) развивать 

пространствен

ные 

представлени

я  

8) развивать 

наблюдательн

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»,  

- «Закрась фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность),  

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)»,  

- «Рисование картин, состоящих из  

геометрических фигур»,  

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и 

т.д.».  

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел нарисовать 

художник?»  

- «Радужный хоровод»,  

- «Уточним цвет предметов 

(вариативность)»,  

- «Цветное лото»,  

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность)  

- «Рассматривание часов, движения 

секундной стрелки»,  

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребёнка)»,  

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски (заранее разлинованные листы 
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ость  бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».  

- Беседа по картинкам (части суток), - 

«Разложи картинки»,  

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!»,  

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)»,  

- Отгадывание загадок о временах года,  

- Заучивание стихотворений,  

- Беседа о временах года,  

- «Назови время года»  

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо 

и т.д.»,  

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит 

перед (слева, справа, позади) мишкой? И т. 

д.»  

- «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.»,  

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

-«Посмотри и найди предметы круглой 

формы»,  

- «Кто больше назовёт?»,  

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны».  

3

. 

Развитие 

мышления 

1) развивать 

мыслительны

е процессы: 

обобщение, 

отвлечение, 

выделение 

существенных 

признаков  

2) развивать 

гибкость ума 

и словарный 

запас  

3) развивать 

сообразительн

ость  

- «Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и т. д.)»,  

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия»,  

- «Назови слова, обозначающие деревья; 

слова, относящиеся к спорту и т. д.»,  

- «Как это можно использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает»,  

- Загадывание загадок.  
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4

.  

 

Развити

е 

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  

- «Посмотри внимательно на фигуру, 

запомни и сделай такую же» (выкладывание 

из палочек одного цвета или нескольких 

цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый игрок 

называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.),  

- «Смотри и делай».  

- «Пиктограмма» (запоминание слов и 

фраз),  

- «Перескажи сказку (небольшой 

рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами,  

- «10 слов» (запоминание слов с 

использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет).  

 

5

.  

 

Развитие 

воображен

ия и 

творчески

х 

способнос

тей  

1) развивать 

воображение 

и творческие 

способности  

- «Пантомима» (изобразить жестами, 

мимикой какой – либо предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из 

геометрических фигур),  

- «Что будет, если …»  

 

6

.  

 

Развитие 

тонкой 

моторики 

рук  

1) развивать 

тонкую 

моторику рук  

- Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой 

моторики пальцев рук): «Гребешок», 

«Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д.  

 

  



39 
 

 

 

Список используемой литературы 

 
1. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога/ Г.А. Широкова, Е.Г. Жадь-ко.- 

Ростов н/Д, 2005  

2. Гордеев В., Александрович Ю. Методы исследования развития ребенка: каче-ство 

жизни (QOL) – новый инструмент оценки развития детей. –СПб, 2001  

3. Хромова С.А. Игровые уроки общения для детей. – М., 2007  

4. Назарова А.Г. Игротренинг. Методическое пособие для работы с детьми до-

школьного и школьного возраста. –СПб., 2004  

5. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие 

занятия для детей 5-8 лет. – М., 2005.  

6. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, диагно-стика, 

рекомендации/авт.-сост. Н.В. Соколовская.-Волгоград, 2010.  

7. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ:Методическое 

пособие. -М., 2005.  

8. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники/ 

сост. Е.В. Доценко. – Волгоград, 2015  

9. .Ганичева И.В, Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми. – М., 2011  

10. Под ред. Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. 3-4 лет», - СПб-М, 2014.  

11. Под ред. Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. 4-5 лет», - СПб-М, 2014.  

12. Под ред. Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. 6-7 лет», - СПб-М, 2014.  

13. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты, - М., 2005.  

14. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб, 2014.  

15. Кулинова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок, - СПб, 2011.  

16. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как 

помочь ребенку? - СПб, 2009  

17. Субботина Л.Ю. Детские фантазии. Развитие воображения детей, - Екатерин-бург 

«У-Фактория», 2006  

18. Кольцова М.М. Медлительные дети, - СПб, 2003  

19. Сиротюк АЛ. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 

коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам, - М., 2005.  

20. Погосова Н.М. Погружение в сказку. Сказкотерапевтические программы, - СПб, 

2008.  

21. Фесюкова Л.Б. Креативныее задания и схемы для детей 4-7 лет, - Х.: ЧП «АН ГРО 

ПЛЮС», 2008.  

22. Заостровцева М.Н., Перешеина Н.В. Агрессивное поведение. Коррекция пове-

дения дошкольников, - М, 2006.  



40 
 

23. Профилактика нарушений в поведении дошкольников: Материалы для диа-

гностической и коррекционной работы в ДОУ/Авт.-сост. И.Н.Наревская, Н.Г.Куранова, 

Н.С.Нурмухаметова, - М.: АРКТИ, 2010.  

24. Крюкова С.В. Слобоняник Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие – М.: «Генезис», 2006.  

25. Капская А.Ю. Мирончик Т.Л. «Подарки фей» Развивающа сказкотерапия для 

дошкольников. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.  

26. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, ре-

комендации/авт.-сост. Н.Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель,2009.  

27. Л. М. Шипицина, О. А. Защиринская, А. П. Воронцова, Т. А. Нилова «Азбука 

общения» Развитие личности ребенка, навыков общения со всзрослыми и сверстниками. 

(Для детей от 3 до 6 ет) –«Детство-ПРЕСС», 2002  

28. Данилина Т.А. В мире детский эмоций: пособие для практических работников 

ДОУ/Т.А. Даниина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис-пресс, 2008  

 

  



41 
 

 

Приложение 1 

Комплекс игр и упражнений 

по развитию психических процессов 

Развитие внимания. 

 1. Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное: заяц, 

дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, доска, волк, медведь, попугай, 

хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус.  

2. Встань, если услышишь слово, обозначающее растение: печка, стул, пирог, 

машина, кот, сапоги, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, 

лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, 

малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, 

куст, пальма.  

3. Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; встань, 

если услышишь слово, обозначающее растение: заяц, дерево, печка, стул, пирог, 

машина, кот, сапоги, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, 

лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, 

малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, 

куст, пальма, аист, коза, страус. «Найди отличия». Серия сюжетных картинок. 

Взрослый показывает карточки с двумя разными изображениями. Например, птица 

и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие (живое, не 

живое, съедобное или нет и т.д.).  

4. «Что неправильно?». Взрослый называет предложения, а дети должны 

оценить и сказать что неправильно. Если они согласны, то хлопают в ладоши, если 

нет, то топают ногами. Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на 

нее. У собаки сиреневый хвост. Лене очень нравиться Сережа, поэтому она его 

бьет. Все дети любят конфеты. Завтра Новый год. В саду сегодня выпал снег. Все 

дети любят свою маму. Снег сиреневый. Мама не любит мороженное. Земля 

плоская. Весной не цветут цветы. Мультфильм попугай Кеша. В гостях у 

простоквашки (Простоквашино). Жили у бабуси два веселых кролика. Папа может 

все что угодно. Кошка размером с человека. Солнышко на земле, а море в небе.  

5. «Что задумал художник?» Психолог раздает детям недорисованные картинки 

сказочного леса с деревьями, кустами. Затем детям предлагается дорисовать 

рисунки и рассказать каждому про свой лес.  

6. «Что не дорисовано?» Психолог раздает каждому ребенку рисунок, на 

котором не хватает какого-то элемента и просит детей дорисовать не хватающий 

элемент. Н-р: чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без трости, лиса, без лапы.  

7. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники».  

8. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел». Психолог раздает 

каждому ребенку квадраты, разделенные на четыре, каждый и просит повторить 

рисунок точек, предварительно показав их детям.  
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9. «Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием 

стимульного материала в виде карточек с изображением одинаковых и 

различающихся предметов, овощей и фруктов или животных. «Раскрась фрукт» 

(как только проявляется небрежность, работа прекращается). Детям дают картинки 

с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают раскрасить только 

фрукт соответствующим цветом.  

10. «Копирование образца» Детям предлагается составить дорожку или узор из 

фигур, начинают с 3-4 элементов, когда каждый ребенок освоиться с таким 

заданием, усложняют добавляя еще детали. Далее нужно попросить детей 

посмотреть узор, отвернуться. Педагог изменяет узор и просит восстановить его. 

Усложненный вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить выложить 

повторно.  

11. «Найди такой же предмет» На столе лежат вырезанные из картона рисунки, 

на одном из которых нарисованы круг, на другом квадрат, треугольник и т.д. детям 

предлагается найти пару.  

12. «Рисую палочки». Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и просит 

нарисовать свое настроение с помощью разноцветных палочек. Затем просит 

нарисовать настроение мамы, папы, кошки и т.д.  

13. «Расставь значки». Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и 

просит повторить рисунок значков в каждой клеточке по предъявленному образцу, 

можно усложнить, дав задание воспроизвести по памяти.  

Развитие восприятия  

1. «Назови фигуру» Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и 

просит их назвать какая форма, цвет и размер, просит разложить образцы по цвету 

и форме.  

2. «Геометрическое лото» - дидактическая игра собирание геометрических 

фигур из частей. «Нарисуй фигуру, которую я назову».  

3. «Закрась фигуры» Ребенку показывают карточку с изображением на ней 

геометрические фигуры различных размеров. Затем, ему дают задание соединить 

похожие фигуры стрелками и закрасить самую большую и самую маленькую.  

4. «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), Детям показывают куб, 

параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты геометрических фигур, 

из которых состоят объемные фигуры  

5. «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)». 

Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. 

(Раздает каждому по такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много 

маленьких листочков. (Отрывает кусочки и кладет их на подносики, берет глину.) 

Это большой кусок глины. (Раздает такие же детям. Щепотью отрывает маленькие 

кусочки глины и кладет их на подносики. Предлагает детям повторить действия). 

Теперь у меня будет один большой кусок глины. (Сминает все кусочки.). Сделайте 

один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого.  
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6. «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в 

форме куба и т.д.».  

7. «Дорисуй фигуры» Педагог раздает детям изображение не дорисованных 

геометрических фигур и просит сначала назвать их, а затем дорисовать эти фигуры. 

«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур».  

8. «Угадай, что хотел нарисовать художник?» Психолог раздает каждому 

ребенку рисунок, на котором не хватает какого-то элемента и просит детей 

дорисовать не хватающий элемент. Н-р: бабочка без крылышка, ножницы без 

ручки, дерево без листьев, цветок без лепестков и т.д.  

9. «Радужный хоровод». Педагог демонстрирует волшебную игру красок, 

обучая детей смешивать цвета, просит нарисовать вместе с ним радугу. "Каждый 

(красный) охотник (оранжевый), желает (желтый) знать (зеленый) где (голубой) 

сидит (синий) фазан (фиолетовый).  

10. «Уточним цвет предметов (вариативность)» Педагог демонстрирует 

цветные предметы разной формы и величины и просит детей назвать предмет и 

форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете. «Цветное лото» 

дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, можно использовать 

мозаику.  

11. «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность). Педагог просит детей 

найти пять предметов вокруг себя одинакового цвета и изобразить один из них на 

листе бумаги карандашом такого же цвета.  

12. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки».  

13.«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)» 

упражнение на восприятие пространства и времени.  

14. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные 

листы бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и 

т.д.)».  

15. Беседа по картинкам (части суток) дидактические картинки по времени 

день, ночь, утро вечер.  

16. «Разложи картинки» Детям предлагается разложить картинки по временам 

года, и по временам суток.  

17. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!» Изучение дней неделей, 

сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году.  

18.«Угадай время года по описанию (вариативность)». Педагог предъявляет 

картинки времени года, просит рассказать, что изображено, затем раздает точно 

такие же "поломанные картинки" и просит их собрать.  

19. Отгадывание загадок о временах года:  

Листья клена пожелтели.  

В страны юга улетели  

Быстрокрылые стрижи.  

Что за месяц, Подскажи!  

Ответ: Август * * *  
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Она приходит с ласкою  

И со своею сказкою.  

Волшебной палочкой.  

Взмахнет,  

В лесу подснежник  

Расцветет.  

Ответ: Весна  

Ежегодно приходят к нам в гости:  

Один седой, другой молодой,  

Третий скачет, а четвёртый плачет.  

Ответ: Времена года * * *  

Ежегодно приходят к нам в гости:  

Один седой, другой молодой,  

Третий скачет, а четвертый плачет.  

Ответ: Времена года * * *  

Выросло дерево от земли до неба.  

На этом дереве двенадцать сучков.  

На каждом сучке по четыре гнезда.  

В каждом гнезде по семь яиц.  

А седьмое - красное.  

Ответ: Год, месяцы, недели, дни * * *  

У меня есть дерево, На нем двенадцать веток;  

На каждой ветке тридцать листьев;  

Одна сторона у листа черная,  

Другая - белая.  

Ответ: Год, месяцы, дни, ночи * * *  

Солнце печет, Липа цветет.  

Рожь колосится, Золотится пшеница.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает?  

Ответ: Лето ***  

Двенадцать братьев,  

Ни отца, ни матери.  

Друг за другом ходят,  

А в гости не заходят (месяцы).  

20. Заучивание стихотворений  

Придумала мать дочерям имена,  

Вот Лето и Осень, Зима и Весна.  

Приходит Весна – зеленеют леса,  

И птичьи повсюду звенят голоса.  

А Лето пришло – всё под солнцем цветёт,  

И спелые ягоды просятся в рот.  
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Нам щедрая Осень приносит плоды,  

Дают урожаи поля и сады.  

Зима засыпает снегами поля.  

Зимой отдыхает и дремлет земля.  

*** Зима приходит ненароком,  

По всем статьям беря свое.  

Она должна уж быть по срокам,  

А вот, поди ж ты, – нет ее!  

И вдруг, однажды, спозаранку,  

Взглянул в оконное стекло.  

И видишь «скатерть-самобранку»  

– Везде, вокруг, белым-бело…  

Весна приходит постепенно:  

В полях неслышно тает снег,  

Побег из ледяного плена  

Готовят тайно воды рек.  

Уж по ночам не те морозы,  

И вот уже летит скворец  

В свой домик на стволе березы…  

Пришла Весна. Зиме конец!  

А за Весной приходит  

Лето, За Летом Осень в свой черед,  

И вновь Зима.  

И снова где-то Весна торопится в поход.  

21. Беседа о временах года  

 

Вопросы: Какие времена года вы знаете?  

Когда на улице падает снег?  

Когда на деревьях распускаются почки? в какое время года ласточки улетают 

на юг?  

22. «Назови время года» Дидактическая игра время года.  

 

Солнце печет, Липа цветет. Рожь колосится, Золотится пшеница. Кто скажет, 

кто знает, Когда это бывает? Ответ: Лето  

23. «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.».  

24. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой?»  

25. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.».  

26. «Расскажи, где, какая игрушка стоит?».  

27. «Посмотри и найди предметы круглой формы».  

28. «Кто больше назовёт?». Педагог предлагает назвать предметы с права и 

слева от себя, рассказать какой они формы и цвета сколько их.  
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29. «Назови все предметы, которые были «спрятаны» Педагог выкладывает 

перед детьми группу предметов например овощей из пластика, дети называют эти 

овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть 

предметов, по команде открывают глаза и говорят чего не стало.  

 

Развитие мышления  

1. «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)» 

использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур.  

2. «Четвёртый лишний» дидактическая игра с картинками.  

3. «Найди отличия» Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки 

с двумя одинаковыми изображениями, с незначительными отличиями и затем 

разные изображения предметов. Например, птица и карандаш и дети должны 

назвать, что изображено и в чем отличие (живое, не живое, съедобное или нет и 

т.д.).  

4. «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»  

5. «Как это можно использовать?». Педагог представляет детям спортивный 

инвентарь или предмет домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч). 

«Говори наоборот» мама, брат - тарб, дерево - оверед, сова-авос, кот-ток, сокол - 

локос, колос - солок, дом - мод и т.д. «Бывает – не бывает». Лягушка зеленого 

цвета. Попугай без крыльев. Тетрадь без листов Кружка без ручки. Снег летом. 

Желтые цветы в зимнем лесу и т.д.  

6. Загадывание загадок.  

Два соседа непоседы День - на работе Ночь на отдыхе (Глаза)  

*** Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)  

*** Согнут калачом, Укусить нельзя и пройти нельзя (замок)  

*** Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)  

*** Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость)  

*** Что дороже денег? (здоровье)  

*** Упадет по скачет, ударишь - не заплачет (мяч)  

*** Пляшет крошка, всего одна ножка (юла)  

Развитие памяти 1. «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую 

же» (выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов). Психолог 

раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек) и совместно с детьми 

выкладывает из спичек окно, буквы, дверь, дом, когда ребята освоят можно 

усложнить задание дав его на время кто быстрее.  

2. «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.).  

3. «Смотри и делай». 1 вариант: Педагог показывает детям картинки и быстро 

их убирает. Дети должны по памяти назвать, что видели.  

2 вариант: Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети 

должны сказать сколько раз.  
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3 вариант: Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников 

требуется повторить его.  

4. Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должны его 

повторить.  

5. Дети завязывают глаза, педагог прикасается к ним. Дети должны определить, 

сколько раз к ним прикасались. «Пиктограмма» (запоминание слов) «Сейчас Вам 

будут предъявлены слова, которые необходимо воспроизвести через час. Для 

запоминания к каждому слову Вы должны сделать какой-нибудь несложный 

рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать не 

само понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения не 

имеет. Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, 

картинка, человек, книга. «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по 

произведению с уточняющими вопросами.  

6. Чтение сказки "Мальчик ябеда" В одной из групп детского сада, где было 

много хороших игрушек и дружных ребят, произошла вот какая история. В группу 

ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и вежливые. И был среди них 

один мальчик с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети 

прозвали Ябедой. Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без 

спроса или толкнул кого-нибудь, и сразу бежал к воспитательнице и рассказывал 

ей об этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не происходило. Воспитательница 

даже ругала его. Но Коля не понимал, почему так происходит, и продолжал 

ябедничать, каждый раз, думая, что теперь уж обязательно похвалят. Дети не 

любили его и отказывались с ним играть. А как-то раз они решили, что не будут с 

ним разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и 

сделали, и мальчику совсем стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, 

что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и никто его не пожалел. 

Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда?  

7. «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет). Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день 

рождения, веселый праздник, шарики, подарок, гости, веселье, улыбка.  

Развитие воображения и творческих способностей 

 1.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет). Очень 

худой ребенок. Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей 

может повалить его с ног.  

Это кто там печально идет?  

И печальную песню поет?  

Муравей пробежал,  

Повалил его с ног,  

И вот он лежит одинок,  

Муравей повалил его с ног.  

Митя из дому шел,  

До калитки дошел,  
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Но дальше идти он не смог!  

Он каши, он каши, он каши не ел,  

Худел, худел, болел, слабел!  

И вот он лежит одинок,  

Муравей повалил его с ног  

2. «Дорисуй» Психолог раздает детям недорисованные картинки посуды или 

фруктов.  

3. «Рисование по точкам».  

4. «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из 

геометрических фигур).  

5. «Что будет, если …» Летом выпадет снег. Солнце не будет греть. Звезды 

перестанут светить. Мороженое положить в духовку. Смешать краски разных 

цветов... и т.д.  

Развитие тонкой моторики рук - Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 

кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев друг к другу и т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты 

за облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», 

«Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д.  

Комплекс № 1 (гимнастический).  

1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в кулак. 

Поочередно выполнять каждой рукой.  

2. Руку плотно положить на стол ладонью вниз и поочередно сгибать пальцы: 

средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять поочередно 

каждой рукой.  

3. Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к мизинцу, 

средний к указательному.  

4. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала 

поочередно каждой рукой. Затем двумя руками одновременно.  

5. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по одному пальцы 

сначала на одной руке, потом на другой. Повторять это упражнение в обратном 

порядке.  

6. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает пальцы сразу обеих 

рук, начиная с мизинца.  

7. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным пальцами. Сгибает и 

разгибает эти пальцы.  

8. Положите на стол десять пятнадцать карандашей или палочек. Ребенок 

одной рукой пытается собрать все карандаши (палочки). При этом нельзя помогать 

другой рукой и надо стараться брать карандаши по одному. Вместо карандашей 

предложите ребенку собрать пуговицы, горошинки и другие мелкие детали.  
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9. Ребенок зажимает карандаш между средним и указательным пальцами. Далее 

выполняет движения так, что сначала сверху оказывается средний палец, а потом 

указательный.  

10. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких ореха и попросите 

его покатать их между ладонями (пальцы прямые) в одну и другую стороны. А 

теперь пусть ребенок попробует их перекатывать пальцами одной руки, вращая то 

в одну, то в другую сторону.  

11. Покажите ребенку такое упражнение: быстро касаться кончиками пальцев 

большого пальца. В одну сторону, начиная с мизинца, и в другую сторону с 

указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих сразу.  

12. Ребенок повторяет за вами различные движения пальцев:  

а) руки поднять вверх, пальцы выпрямить, перекрестить указательный и 

средний пальцы;  

б) а теперь перекрещиваются безымянный палец и мизинец;  

в) делаете колечки: из указательного и большого, из среднего и большого и т. 

д.;  

г) называете любое число от 1 до 10, а ребенок быстро "выбрасывает" 

соответствующее количество пальцев.  

13. Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него 

попеременно пропускаются колечки из пальчиков правой руки: большой 

указательный, большой средний и т. д. Это упражнение можно варьировать, меняя 

положение пальчиков. В этом упражнении участвуют все пальчики.  

Комплекс № 2 (рисуночный). Попросите ребенка найти в каждой картинке 

рисунок, похожий на образец, и как можно аккуратнее обвести контур похожего 

рисунка, не отрывая карандаш от бумаги. Образец: Задание:  

Комплекс № 3 (игры для развития тонкой моторики пальцев рук)  

- Игра "Гребешок". Пальцы сцепить в замок. Концы пальцев правой руки 

нажимают на верхнюю часть тыльной стороны ладони левой руки, прогибая ее так, 

что пальцы левой руки встают, как петушиный гребень. Затем на тыльную сторону 

правой руки нажимают пальцы левой и в петушиный гребешок превращаются 

пальцы правой руки.  

- Игра "Кошка выпускает коготки". Поджать подушечки пальцев к верхней 

части ладони. Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы.  

- Игра "Лесенка". Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку 

большого пальца правой руки, готовы первые две ступеньки. На большой палец 

левой руки ложится кончик указательного правого пальца, на него указательный 

левый еще две ступеньки готовы. Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг 

на друга, мизинцы последние. Вот и построена лестница.  

- Игра "Бег". Указательный и средний пальцы выпрямлены, остальные пальцы 

прижаты к ладони. Переставляя пальцами, человечек бежит к противоположному 

краю стола. То же упражнение для указательного и безымянного пальцев.  
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- Игра "Быстрое вращение". Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только 

большие пальцы). Большими пальцами делать вращательные движения друг вокруг 

друга, все быстрее и быстрее.  

- Игра "Колечки". Кончик мизинца положить на кончик большого пальца это 

маленькое колечко. Затем новое колечко: соприкасаются кончики безымянного и 

большого пальцев; среднего и большого и наконец указательного и большого это 

большое колечко. Все повторить на другой руке.  

- Игра "Бумага, ножницы, камень". Играете вместе с ребенком. В такт словам 

"бумага, ножницы, камень" встряхиваете сжатыми в кулак руками. То же самое 

делает ребенок. Затем вы останавливаетесь на одном из трех слов: если это слово 

"бумага", то следует выпрямить пальцы (они плотно прижаты друг к другу), если 

это слово "камень", то рука сжимается в кулак, если слово "ножницы", то все 

пальцы прижаты к ладони, а указательный и средний выпрямлены и раздвинуты, 

как ножницы. бумага камень ножницы. Когда ребенок освоит эту игру, 

поменяйтесь с ним ролями. Игра "Солнце, заборчик, камешки". Руки поднять 

вверх, пальцы обеих рук выпрямлены и широко разведены это "солнышко". Теперь 

пальцы плотно прижать друг к другу и выпрямить это "заборчик". Обе руки сжать 

в кулаки это "камешки". По вашей команде: "Солнышко", "Заборчик", "Камешки" 

ребенок (группа детей) показывает пальчиками: солнышко с растопыренными 

пальчиками, заборчик с прямыми пальчиками или камешки кулачки. Сначала это 

упражнение выполняется в медленном темпе, затем все быстрее и быстрее. Чтобы 

выполнить это задание, ребенок должен быть чрезвычайно внимательным. По мере 

освоения ребенком упражнения вносите более сложные элементы: изменяйте 

последовательность, скорость произнесения слов команд.  

Игра «Замок». На двери висит замок (пальцы рук переплетаются, сцепляясь в 

замок). Кто открыть его бы смог? Потянули, (локти расходятся в стороны, пальцы 

остаются переплетенными. Покрутили, (кисти рук крутятся в разные стороны, не 

расцепляя пальцев). Постучали (постукивают друг о друга основания ладоней). И 

открыли! (пальцы распрямляются, руки расходятся в разные стороны). Игра со 

спичками. Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху 

две спички перпендикулярно им) так, чтобы получился квадрат. Ребенок 

подключается к игре и тоже осторожно накладывает сверху свои спички. Так 

колодец постепенно растет. 


