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План работы психолога по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ в МКДОУ д/с № 86. 

 

1. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания.  
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны 

быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Детям с ОВЗ необходим адаптационный 

период. Адаптация — это часть приспособительных реакций ребенка, который 

может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). 

В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями. 
Для организации и проведения развивающих мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для 

детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать 

выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения 

и технологии. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные.  Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов, технологий решается 

педагогом в каждом конкретном случае. 
 Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь детям с ограниченными 

возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не являются изгоем 

в обществе и могут наравне со всеми детьми, расти, развиваться и добиваться 

новых достижений, не отставая от своих сверстников. Необходимо общаться с 

детьми, учить ребенка думать, размышлять, сопереживать.  
 

2. Технология работы психолога с детьми ОВЗ 

 

В МКДОУ д/с 86 посещают дети с задержкой психического развития (ЗПР) и 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 



Дети с ЗПР имеют трудности в психофизическом развитии, общении, 

овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые умения и навыки. При 

ЗПР не только существенно замедляется формирование речи и словесного 

мышления, но и страдает развитие познавательной деятельности в целом.  

Целью коррекционной работы является развитие познавательной, 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР и психических процессов: память, 

мышление, внимание, восприятие. 

Задачи работы педагога-психолога: 

1. Повышать уровень развития социальной адаптации. Эти особенности не 

позволяют эффективно развиваться,  

памяти, внимания, мышления, восприятия. 

2. Способствовать развитию эмоционально-волевой сферы. 

3. Создавать условия для успешной социально-психологической адаптации.  

Результатами работы ожидается повышение уровня когнитивных способностей 

(память, внимание, мышление, восприятие, познавательной активности), зрелость 

эмоционально-волевой сферы относительно возрастных особенностей, успешность 

в социально-психологической адаптации.   
Коррекционно-развивающие методы: 

- арт – терапия или терапия творчества на песке. Через рисунок, сказку, игру 

ребенок выражает свои эмоции и внутренние конфликты. Это помогает ему понять 

собственные чувства и переживания, способствует повышению самооценки, 

снятию напряжения, развитию навыков общения, эмпатии и творческих 

способностей (снятие агрессии, развитие мелкой моторики рук) 

- сказкотерапия – это направление способствует расширению кругозора, 

увеличению словарного запаса, развитию внимания, памяти, речи, формируются 

новые знания и представления о мире. Дети учатся составлять сказку на 

предложенную тему, изображают ее на бумаге, передавая особенности сказочного 

жанра; “, в результате у детей развивается творческое воображение, ребенок учится 

сочинять продолжение для старых сказок, придумывать новые сказки по новым 

вопросам. 

- су-джок терапия- упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания 

ребенка о собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую 

моторику пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре 

головного мозга, а так же способствуют общему укреплению организма и 

повышению потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того, они 

помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, создают 

благоприятный психофизиологический комфорт детям во время занятия. 

-цветотерапия – один из эффективных методов, позволяющий сохранить 

психологическое здоровье. Ее суть состоит в том, что световые фотоны, проникая 

через глаза человека, действуют на нейроны мозга, которые, в свою очередь, 

передают импульсы светозависимым гормонам. В результате эти гормоны 

производят в организме те или иные изменения, которые проявляются в различном 

виде – в перемене настроения, улучшении ли ухудшении работы внутренних 

органов и систем. 



Эти занятия помогают детям лучше познать себя, достичь гармонии с 

окружающими, развить правильное отношение к жизни, обрести позитивный 

настрой. С помощью занятий цветотерапией удается корректировать 

психологическое состояние гиперактивных детей, а также малышей, склонных к 

меланхолии. Игры с цветом позволяют определить психоэмоциональное состояние 

каждого ребенка и найти способы помочь ему справиться с проблемой. Помимо 

этого, цветотерапия в работе с дошкольниками позволяет укрепить и физическое 

здоровье детей.  

Каждый цвет излучает собственные электромагнитные волны, которые человек 

воспринимает по-разному. 

Красный. Действует возбуждающе на нервную систему, придает бодрости, 

активирует работу левого полушария, повышает давление. Подходит для лечения 

апатии, малокровия, артрита. При патологиях глаз его влияние также 

положительное. Красный цвет еще и укрепляет иммунную систему и стимулирует 

кровообращение. 

Желтый. Цвет радости, обладает мощной энергетикой, дарит положительные 

эмоции. Используется для лечения депрессии, заболеваний печени и желчного 

пузыря, при диабете, налаживает работу органов пищеварения. 

Зеленый способен понижать давление, успокаивать нервную систему. Он 

действует на стенки сосудов, расширяя их. Благодаря ему легко справиться с 

беспокойством, наладить сон, улучшить зрение. Он является отличным лекарем 

при невралгии и остеохондрозе. 

Синий или голубой, в противоположность зеленому, способен повышать 

артериальное давление. Он активирует защитные функции организма, помогая 

справиться с различными инфекционными заболеваниями. Длительное пребывание 

в помещении синего цвета способствует наступлению меланхолии и депрессии. 

Фиолетовый цвет способен благотворно влиять на тонус мышц, а также 

некоторые внутренние органы, например, селезенку. Подобно синему он помогает 

организму бороться с вирусами. 

- общение на уровне ребенка предполагает построение с ними доверительных 

отношений, общение “глаза в глаза”. Общаясь с воспитанником всегда называть 

его по имени, так как это свидетельствует о заботе взрослого о ребенке: “Меня 

назвали по имени, значит, на меня обратили внимание, меня выделили”. 

Необходимо различать личность ребенка и его поведение. Всегда помнить, что нет 

плохих детей, а есть плохое поведение. Стараться помочь ребенку оценить свое 

поведение, поступки, действия. В беседе с ребенком, подвести его к тому, чтобы он 

сам оценил свой поступок, словами: “Ты хороший, но поступил не совсем 

правильно”. 

В общении c ребенком необходимо избегать сравнений со сверстниками, так 

как дети испытывают неуверенность в себе, и болезненно реагируют на это, 

считают, что их не любят. Лучше сравнить поведение ребенка вчера c его 

поведением сегодня. 



Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые 

дефекты, влияющие на становление психики. 

Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение 

внятности речи, другие – затрагивают фонематическую сторону языка и 

выражаются в дефектах звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым 

составом слова, который влечет за собой нарушение чтения и письма. Другие 

дефекты представляют коммуникативные нарушения, которые сказываются на 

обучении ребенка и социально-психологической адаптации. Сложные речевые 

нарушения охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию 

трудности в познавательной деятельности. 

Особенности  развития восприятия: 

- Слухового-нарушения фонематического слуха, низкая активность припоминания; 

- Зрительного-бедность и недеференцированность зрительных представлений.; 

- Нарушение операции синтеза при складывании картинки из частей;  

- Пространственного-нарушения ориентировки в пространстве, трудности в 

дифференциации понятий «слева», «справа», «между», «над», «под». 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, нарушение 

функции речедвигательного анализатора при ринолалии отрицательно влияет на 

слуховое восприятие фонем, что проявляется в нарушении фонематического слуха. 

ТНР - основные препятствия в овладении грамотным чтением и письмом. 

Наиболее грубые нарушения слухового восприятия наблюдаются при сенсорной 

алалии. В некоторых случаях ребенок совсем не понимает речь окружающих, не 

реагирует даже на собственное имя, не дифференцирует звуки речи, шумы 

неречевого характера. Необходимое условие для обучения детей грамоте — 

развитие зрительного восприятия, которое у детей с ТНР отстает от нормы и 

характеризуется рядом особенностей. 

Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в 

трудностях узнавания сходных графических букв, изображенных пунктирно, в 

условиях наложения, зашумления и т. д., характерна крайняя бедность 

представлений об окружающем, замедленное развитие понимания слов, имеющее 

совсем другую природу, чем при сенсорной алалии. 

Особенности развития памяти: 

 - Отмечается снижение продуктивности запоминания; 

-Характерно долгое запоминание и быстрое забывание; 

-Объем зрительной памяти практически не отличается от нормы; 

-Объем слуховой памяти значительно снижен  (трудности при запоминании 

стихов); 

-Относительно сохранны возможности смыслового, логического запоминания. 



Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Так, 

у детей с ринолалией зрительная память развита лучше, чем слуховая. Однако по 

сравнению с нормально говорящими они хуже запоминают слова и предметы, у 

них значительно снижено логическое запоминание. Дети с дизартрией иногда 

обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что 

связано с выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью 

пространственных представлений. Это особенно проявляется при запоминании 

серии геометрических фигур. Следует отметить, что уровень памяти, особенно 

слуховой, снижается с понижением уровня речевого развития. 

Особенности внимания детей с ТНР: 

-неустойчивость; 

-трудности переключения и распределения; 

-трудности в планировании и контроле своих действий; 

-трудности сосредоточения на вербальном материале. 

Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости 

наблюдаются неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно 

при интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания 

обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все основные 

звенья деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; задания 

выполняются с ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются и 

устраняются детьми; нарушаются все виды контроля за деятельностью 

(упреждающего, текущего, последующего). Причем наиболее страдают 

упреждающий (связанный с анализом условия задания) и текущий (в процессе 

выполнения задания) виды контроля. 

Особенности развития мышления: 

-с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

-вербальные задания логической направленности вызывают стойкие трудности; 

-характерен недостаточный объем сведений об окружающем мире, свойствах 

предметов. 

Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно развивается 

наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. Задержано 

формирование словесно - логического мышления, что проявляется в трудностях 

установления сходства и различия между предметами, несформированности 

многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по 

существенным признакам. 

Особенности эмоционально –волевой сферы: 

- Эмоциональная незрелость 

-Трудности произвольного поведения 

-Зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению 



-Нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм) 

-Заниженная самооценка 

-Повышенная обидчивость, ранимость 

-Тревожность 

-Агрессивное поведение разной степени выраженности 

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают 

специфические особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с ринолалией 

нарушение речи способствует развитию таких качеств личности, как 

застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, уход от общения, 

чувство неполноценности. У детей с дизартрией эмоционально - волевые 

нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и 

истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, двигательно 

беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, 

пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению 

обстановки. Большинство детей характеризуются малой инициативностью, 

зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство 

дистанции. Характерологические и патохарактерологические реакции носят 

характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто плохо 

уживаются в кругу нормально говорящих сверстников, замыкаются в себе. Дети с 

моторной алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - волевой 

сферы. Чаще всего для них типичны повышенная тормозимость, снижение 

активности, неуверенность в себе, речевой негативизм. Менее малочисленной 

является группа детей, которым свойственна повышенная возбудимость. У них 

отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), суетливость, лабильность 

настроения, отсутствие переживания своего языкового расстройства. 

Целью коррекционно-развивающей работы является развитие всех 

компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятельности. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

- способствовать общему развитию детей с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов. 

Коррекционно-развивающие методы: 

Коррекция познавательной сферы направлена на формирование 

познавательной мотивации, развитие познавательных психических процессов, 



тренировку интеллектуальных функций и способов умственной деятельности, 

преодоление синдрома дефицита внимания, выработку когнитивных стилей. 

В работе с детьми с нарушениями речи необходимо сочетать упражнения на 

развитие различных когнитивных процессов. Это игры и упражнения на развитие: 

внимания, памяти, речи, мышления, мелкой моторики, навыков самоконтроля. Так 

как познавательные процессы развиваются в тесной взаимосвязи между собой, то 

каждое развивающее упражнение, направленное на развитие какого-либо 

познавательного процесса, одновременно влияет и на другие. Например, 

пальчиковые игры дополнительно развивают слуховую и моторную память, учат 

концентрировать и переключать внимание; упражнение на корректурную пробу, 

развивает не только качественные характеристики внимания (концентрацию, 

объем, распределение), но и память, мелкую моторику. 

Большое значение нужно придавать развитию внимания, его произвольности, 

так как невнимательный ребенок не в полном объеме усваивает предложенный ему 

материал. Упражнения на развитие внимания хороши еще и тем, что они 

совершенствуют навыки самоконтроля за собственным поведением. В работе с 

ребенком чередуются задания на зрительное и слуховое внимание. Данные 

упражнения сначала отрабатываются индивидуально с ребенком, чтобы снизить 

действие внешних, отвлекающих факторов, а затем в подгруппе. 

Много времени в работе с детьми  нарушениями речи необходимо уделять 

упражнениям для совершенствования мелкой моторики рук и зрительно-моторной 

координации (ЗМК), которые способствуют развитию речи, внимания, 

пространственных представлений, памяти и мышления. Это: пальчиковая 

гимнастика, рисование на манке, дорожки, штриховки, дорисовывание картинки, 

пальчиковые игры с предметами, тактильные мешочки и т.д.   

Учитывая повышенную утомляемость таких детей, применяются упражнения 

на снятия психо-эмоционального и физического напряжения: это физминутки 

посередине занятия, дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию и на 

снижение напряжения в различных частях тела (например, мышц лица, рук и т.д.). 

Такие упражнения способствуют не только снятию возбуждения или напряжения, 

но и помогают сконцентрировать внимание ребенка. 

Упражнения на развитие речи используются со следующими целями: 

обогащение словарного запаса, умение устанавливать причинно-следственные 

связи, умение составить рассказ по картинке или серии картинок. Конечно же, не 

может быть такого, что упражнение развивает только речь, как правило, 

задействованы все когнитивные процессы. Поэтому, в работе используются 

разнообразные упражнения и игры для развития памяти, мышления, речи. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы — это развитие произвольности 

психических процессов, формирование целеполагания, мотивации, осмысленности 



и рефлексивности поведения, преодоление незавершенности действий ребенка, 

снижение психоэмоционального напряжения. 

Коррекция коммуникативной сферы заключается в принятии себя, 

формировании адекватной самооценки, уменьшении агрессии в межличностных 

отношениях; улучшении коммуникативных качеств личности: появления 

активности и самостоятельности; приобретении навыков конструктивного 

поведения. 

Развитие коммуникативной функции речи происходит в подгруппе. 

Применяются следующие приемы: этюды, психогимнастические упражнения, 

упражнений на вербальную и невербальную коммуникацию. Это упражнения, где 

детям необходимо вступить друг с другом в контакт, договорится, понять друг 

друга, используя речь или только мимику и пантомимику.     

 

3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ 

Развитие внимания 

Задачи: 

1) развивать способность к переключению внимания; 

2) развивать концентрацию внимания; 

3) развивать произвольное внимание; 

4) развивать объем внимания; 

5) развивать произвольное внимание. 

Примеры заданий: 

- «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 недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники» и 

т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фигуры» (как только проявляется небрежность, работа прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие восприятия 

Задачи: 

1) развивать восприятие геометрических фигур 



2) развивать точность восприятия 

3) развивать цветоразличение 

4) развивать восприятие длительности временного интервала 

5) развивать представление о частях суток 

6) развивать представления о временах года 

7) развивать пространственные представления 

8) развивать наблюдательность 

Примеры заданий: 

- «Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Танграм», 

- «Закрой 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 ребенка)», 

- «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.)». 

- 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» 

Развитие мышления 



Задачи: 

1) развивать мыслительные процессы: обобщение, отвлечение, выделение 

существенных признаков 

2) развивать гибкость ума и словарный запас 

3) развивать сообразительность 

Примеры заданий: 

- «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. 

 

Развитие памяти 

Задачи: 

1) увеличивать объем памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальностях; 

2) развивать приемы ассоциативного и опосредованного запоминания предметов в 

процессе игровой и непосредственно образовательной деятельности. 

Примеры заданий: 

- «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 свое и т д.), 

- «Я - фотоаппарат». 

- «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) 

Развитие воображения и творческих способностей 

Задачи: 

1) развивать воображение и творческие способности 

Примеры заданий: 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из 

геометрических фигур), 

- «Что будет, если …» 

Развитие мелкой моторики рук 

Задачи: 

1) развивать мелкую моторику рук массажными шариками и кольцом Су Джок  



Примеры заданий: 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, 

присоединение пальцев друг к другу и т. д. 

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

облаками» и т. д. 

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

«Лесенка», «Бег», «Колечки»,  «Ежик» и т. д. 

 

Познавательное развитие 

Задачи: 

– продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

-– расширять и углублять представления ребенка о местах обитания, 

образе жизни животных и растений; 

– углублять и расширять представления ребенка о явлениях природы; 

-формировать умение ребенка устанавливать причинно – следственные связи; 

- развивать сенсорную способность ребенка, формировать умение выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на 

вкус; 

- совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения 

и приложения), 

- развивать ориентировочные действия на листе бумаги, 

- формировать умение образовывать последующее число добавлением одного 

предмета к группе, 

- знакомить с количеством в пределах десяти; 

- формировать у ребенка умение называть цифровой ряд, выкладывая 

цифры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству 

предметов. 

Примеры заданий: 

Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких животных и 

их детенышах. 

Игры эксперименты с водой, песком, камнями. 

Игры и упражнении я со строительными наборами. 

д/и «Какой цифры не стало?», 

«Найди такой же узор», 

«Каждую фигуру на свое место», 

«Кто больше увидел» 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

Задачи: 

1) знакомить детей с эмоциями; 

2) развивать у  детей умение распознавать эмоции (радость, грусть, страх, злость) 

по мимике и интонации; 

3) учить изображать эти эмоции, используя жесты, движения, голос; 

4) способствовать насыщению и обогащению эмоциональной сферы. 

Примеры заданий: 



- «Давайте поздороваемся» 
Игра-упражнение - создает психологически непринужденную атмосферу. 

-«Опиши друга» 
Игра на развитие внимательности и умения описывать то, что видел. 

- «Что изменилось» 
Игра на развитие внимания и наблюдательности, необходимых для 

эффективного общения. 

- «Мое настроение» 
Игра на развитие умения описывать свое настроение, распознавать настроения 

других, развитие эмпатии. 

- «Лица» 
Игра способствует развитию понимания мимических выражений и выражения 

лица. 

 

Социально-психологическая адаптация 

 

Задачи: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

Примеры упражнений: 

1. Приветствие «Теплый ветерок».  

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Игра с именем «Эхо» - дети пропевают имя каждого.  

4. Коммуникативная игра с клубочком «Я очень рад, что в группе есть …».  

5. Игра на развитие произвольности, умения слушать друг друга «Живая 

веревочка» - дети завязывают на шнурке педагога-психолога ленты того цвета, 

какого цвета у них настроение. Берутся за ленту ходят быстрым, медленным и т.д. 

шагом. Ведет детей сначала педагог-психолог, потом все дети группы по очереди.  

6. Телесно-ориентированное упражнение «Катушка».  

7. Дыхательное упражнение «Спаси птенца»  

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с ребенком с ОВЗ 

 

При сотрудничестве детского сада с семьей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ, главная роль отводится педагогу - психологу, который возлагает на себя 

функцию организатора и координатора всего сопровождения в целом.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является: получение 

ребенком  квалифицированной помощи специалистов, направленной на 

индивидуальное развитие, для успешной адаптации, реабилитации ребенка в 



социуме; социально- психологическое содействие семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание  психолого – педагогического  сопровождения  реализуется 

через основные направления, включающие комплексную диагностику, 

развивающую и коррекционную работу, консультирование и просвещение 

родителей. 

Задачами  психолого - педагогического сопровождения  являются: 

- Изучение личности ребенка  и  его родителей,  системы их отношений. 

- Защита интересов ребенка, сохранение семейных связей, максимальное 

использование  сохраненных ресурсов  положительного развития, как ребенка, так 

и семьи, на основе партнерства.  

- Информирование родителей  о системе  ПМПК, задачах и возможностях  

психолого - педагогической и  медико– социальной помощи. 

- Развитие детско - родительских отношений. 

- Формирование адекватных родительских установок на заболевание и  

социально-психологические проблемы ребенка   путем  активного  привлечения  

родителей в психо - коррекционный процесс. 

- Содействие родителям в поиске наиболее эффективных видов помощи  и  

условий ее оказания.  

- Повышение мотивации семьи на решение проблем ребенка, оказание ему 

помощи и поддержки. 

- Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром. 

- Способствовать преодолению психологических барьеров. 

 

Основные этапы процесса психологического сопровождения: 

1 этап  

• Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи. 

• Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка. 

• Психолого -  педагогическая диагностика особенностей развития ребенка, 

профилактика отклонений психического развития. 

• Определение модели воспитания, используемой родителями  и диагностика их 

личностных характеристик ( составление социально- психологической карты 

семьи). 

2этап 

• Реализация индивидуальной программы и групповых занятий. 

• Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченными 

возможностями (консультирование, беседы, обсуждения). 



• Просвещение и консультирование педагогов, работающих с ребенком. 

• Психологические занятия. Включающие в себя комплексы на развитие 

внимания, памяти, мышления, эмоционально- волевой сферы. 

• Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми (« Новый  год», « 8 

марта», « День матери» и др.) 

• Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной нагрузки 

с учетом психофизических особенностей. 

 

3 этап 

• Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения. 

 

Взаимодействие с семьями строится на следующих принципах: 

 

1.Личностно - ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 

стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных,  

безопасных условий. 

2.Гуманно - личностный   –  всестороннее уважение и любовь к ребенку, к 

каждому члену семьи, формирование позитивной «Я - концепции» каждого 

ребенка, его представления о себе (необходимо, чтобы слышал слова одобрения 

и поддержки, проживал ситуацию успеха). 

3.Принцип комплексности -   психологическую помощь можно рассматривать  

только в комплексе, в тесном контакте психолога с логопедом, дефектологом. 

воспитателем, музыкальным руководителем, родителями. 

4.Принцип  деятельностного   подхода  –  психологическая     помощь  

осуществляется с  учетом  ведущего  вида  деятельности ребенка (в игровой  

деятельности),  кроме того,  необходимо ориентироваться  также  на тот  вид  

деятельности, который  является личностно - значимым  для  ребенка. 

5.Принцип конфиденциальности  -  вся информация, полученная о  ребенке и  его  

семье,  не распространяется за пределы  ДОУ, без  соответствующего  

разрешения  родителей  или  законных  представителей ребенка. 

 

Формы взаимодействия с семьями 

1. Коллективные  формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ в начале 

и в конце учебного года, где происходит информирование и обсуждение с 

родителями задач и содержания  коррекционно – образовательной  работы, 



решение организационных вопросов, информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОУ с другими организациями. 

Групповые родительские собрания. Проводятся  специалистами и 

воспитателями групп не реже двух раз в год и по мере необходимости, где 

происходит обсуждение задач , содержания и форм работы с детьми в семье, 

решаются текущие организационные вопросы. 

«Дни  открытых дверей. Родители посещают детский сад , вместе с ребенком, 

наблюдая за работой специалистов. 

Семинары – практикумы. Родители знакомятся с литературой, играми, 

учатся применять полученные знания на практике. 

    Круглые столы,  где родители делятся собственным опытом воспитания и 

обучения ребенка с ограниченными возможностями. 

   Проведение  совместных праздников и развлечений, где родители  могут 

видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком  ( мама  

рядом). 

    Совместные тренинги для родителей по  оптимизации детско – родительских 

отношений. 

2.Индивидуальные формы работы:  

Анкетирование родителей  проводятся  по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости  с целью 

получения информации о ребенке, семье, определения запросов родителей о 

дополнительном образовании детей, определения оценки эффективности 

работы специалистов и воспитателей, определение оценки родителями работы 

ДОУ. 

Беседы и консультации специалистов . Проводятся  по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы  с родителями с целью оказания 

индивидуальной помощи родителям по вопросам  коррекции, образования и 

воспитания. 

Родительский час. Проводится учителями – дефектологами один раз в 

неделю во второй половине дня с целью информирования родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком. 

Присутствие родителей на индивидуальных коррекционных занятиях  с 

целью обучения их приемам и способам работы  с особым ребенком. 

«Служба доверия» или  « Почтовый  ящик» -  организация обратной связи  

для родителей. Работу службы обеспечивают  администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями, отзывами и  

пожеланиями родителей с целью оперативного реагирования администрации  

ДОУ на различные ситуации и предложения. 



Использование современных устройств для общения с родителями : 

виртуальное общение  с  родителями  через  Интернет, использование сотовой 

связи 

3.Формы  наглядного информационного  обеспечения:  

Информационные стенды и тематические выставки, литературы, фото. 

доска объявлений .Стационарные и передвижные стенды и выставки 

размещаются в удобных для родителей местах с  целью  информирования   

родителей  об   организации  коррекционно - образовательной работы в ДОУ. 

Выставки детских работ. Проводятся  по плану  воспитательно  – 

образовательной  работы с целью ознакомления родителей с формами 

продуктивной деятельности детей, привлечения и активизации  интереса  

родителей  к  продуктивной деятельности  своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме,  доступной  для понимания родителями  с целью  

создания условий для объективной оценки родителями успехов своих детей  и  

наглядного обучения родителей методам и формам  дополнительной работы  с 

детьми в домашних  условиях.  Участие в таких занятиях стимулирует   

родителей,  вдохновляет их. Здесь они учатся не только содержательному 

взаимодействию со своим ребенком, но и осваивают новые методы и формы 

общения с ним. Кроме того, на занятиях родители учатся приводить в 

соответствие возможности ребенка и свои требования к нему 

Размещение информации на сайте учреждения с целью информирования  

родителей о работе ДОУ и других учреждениях, оказывающих помощь детям с 

особыми потребностями. 

В результате такой работы родители учатся не стесняться своего ребенка , 

воспринимать таким, какой есть, помогать ребенку быть уверенным в себе, 

развивать его познавательную  деятельность  и эмоционально- волевую сферу. 

Родители видят, что вокруг них есть семьи,  близкие им по духу и имеющие 

похожие проблемы, убеждаются на примере других семей , что активное 

участие родителей в развитии ребенка ведет к успеху, формируется  активная 

родительская позиция и адекватная самооценка. Только совместные и  

терпеливые усилия всех участников образовательного процесса,  основанные на 

принципах  доверия и взаимопомощи  могут дать положительные результаты.  

Сплочение и общая цель  способствуют  личностному  росту и развитию не 

только детей с ограниченными  возможностями,  но и их родителей и даже 

специалистов 

 


