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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа (далее Программа) разработана педагогом-психологом на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  МОУ 

детский сад № 350, в соответствии с ФГОС ДО и ФАООП ДО. 
Нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

         -  федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 21 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано 

в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 21 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N 

636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе 

министерства образования РФ»; 

‒ Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 

2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

‒  Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения диагностики развития 

ребенка в системе дошкольного образования»; 
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‒ Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме». 

Региональные документы: 

- Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 года N 118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области» (с изменениями на 28 августа 2020 года) 

Локальные документы: 

‒ Устав МОУ детского сада № 350; 

‒ Программа развития МОУ детского сада № 350 

‒ Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности МОУ детского сада № 350 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

        Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

          Задачи Программы: 

‒ реализация содержания АООП ДО; 

‒ коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР (ОНР); охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР (ОНР), в том 

числе их эмоционального благополучия; 

‒ создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР (ОНР),  как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

‒ формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР (ОНР), развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР (ОНР); 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР (ОНР); 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АООП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

       1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

       2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

       3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

      4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

     5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Психологические особенности развития детей с ОНР 

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.). Вопрос соотношения недоразвития речевых 

и познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, 
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так как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается 

многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 

несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации 

органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы. У ребёнка 

с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех 

психических процессов. У многих детей с речевыми нарушениями при формально 

сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития. 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве 

случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с 

недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, 

наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем 

сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно- следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций 

значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре 

группы детей с ТНР по степени сформированности логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

 достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных 

логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием; 

 высокий уровень познавательной активности; 

 целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2   группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

  уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

 речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной 

инструкции; 

 отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать 

словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

 нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий; 

 для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

 низкий уровень познавательной активности; 

 низкий объем представлений об окружающем; 

 трудности установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют 

потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны психолога и логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

 характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

 познавательная активность низкая; 

 контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения 

отстают от нормально развивающихся сверстников: 

 для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

 отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 
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 детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз; 

 наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся к 

простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, 

многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого 

воображения являются серьѐзным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 

А. В. Ястребова). Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности 

или значительному нарушению у них структуры деятельности. Данные нарушения 

выражаются в следующем: 

 Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 

 Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 

работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от 

нормы); 

 Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР 

речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

 Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто 

являются несформированными или значительно нарушенными. 

 Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 

проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой 

речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению на 

взрослого (дети смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его реакции, 

правильно или нет они выполняют задание). Для детей с ТНР преимущественными 

видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, 

осуществляет действия, не связанные с выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно снижена 

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание 

вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии). 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным многих 

авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, 

приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются в ряде проблем: 

 Нарушение целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не 

выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; 

характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в 

пространстве. 

 Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют 

элементарные формы ориентировки.  Например, при выполнении заданий по 
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моделирующему перцептивному действию дети с ТНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения. 

 Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий. Формирование 

представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у 

нормально развивающихся сверстников. 

 Пространственные ориентировки нарушены. Многие пространственные понятия 

(спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. 

Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные 

отношения (под, над, около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и 

«слева», обозначающих местонахождение объекта. 

 Дошкольники с ТНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В 

связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении 

движений по словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются особенности 

развития мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. При 

сохранных непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений 

при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 

подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет 

на способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики 

рисунков и многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и 

явлений, бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И 

даже дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной 

усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой 

и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе. Авторы 

исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей 

с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется 

негативное отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не 

проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью 

уточнения инструкции. Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, 

своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. 

Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 
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особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет свойственную 

данным детям пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. Ограниченность 

речевого общения ребёнка во многом способствует развитию отрицательных качеств 

характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, 

самооценке, агрессивности. Затрудняется не только процесс межличностного 

взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при 

развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на 

расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не 

возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности. 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

 неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения; 

 нарушение восприятия; 

 снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

 низкий уровень развития воображения; 

 отставание в развитии словесно-логического мышления; 

 нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

 эмоционально-волевая незрелость; 

 низкая познавательная активность; 

 недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

 трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. С точки зрения оказания действенной коррекционно-

педагогической помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учётом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при 

отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп интеллектуального 

развития.  

 

1.3. Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.3.1. Целевые ориентиры реализации АООП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
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общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах 

обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
 

1.4. Вариативная часть целевого раздела 

Вариативная часть включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. Эта часть, в соответствии с ФГОС ДО, «может быть представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы»1. 

Принципы построения коррекционно-развивающих программ (вариативных) 

 1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих мероприятий. 

 2. Единство диагностики и коррекции. 

 3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

 4. Комплексность методов психологического воздействия. 

 5. Возрастание сложности. 

 6. Учет объема и степени разнообразия материала. 
 

Авторские программы, используемые педагогом-психологом для реализации 

вариативной части АООП 

№ 

п.п. 

Наименование Задачи 

1.  Программа «Здравствуй, это я!». 

С.Г.Королева 

Цель программы – развитие коммуникативных 

навыков, успешная адаптация  детей 5-6 лет с ТНР к 

условиям дошкольного учреждения. 

2.  Программа «Развитие и 

коррекция внимания детей 6-7 

лет с ТНР»  С.Г. Королева 

Цель программы:  развитие взаимосвязанных 

психических процессов и свойств внимания, 

определяющих познавательные возможности ребенка с 

ТНР на этапе предшкольной подготовки. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная деятельность обучающихся с ТНР строится в соответствии с основными 

направлениями деятельности педагога-психолога: психодигностика, развитие и коррекция, 

психопрофилактика и психопросвещение, консультирование  

 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов МОУ, 

обладающие необходимыми знаниями о характерных особенностях детей  с ТНР (ОНР), о 

современных формах и методах работы с данной категорией детей. Программа составлена с 

учетом возрастных и специфических особенностей детей. Срок реализации программы -1 год. 

 
2.1. Психолого-педагогическое обследование детей с ТНР 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. Содержание полной 

программы обследования ребенка формируется педагогом-психологом в соответствии с 

конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

         1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в  направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

        2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

        3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

        4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении развития детей с ТНР. 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 ТНР. Психодиагностическое 



13 
 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие).  

В деятельности педагога-психолога психолого-педагогическая диагностика позволяет: 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка;  

 консультировать родителей ребенка. 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По результатам 

проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей  

Все полученные данные заносятся в карту психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. В карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления 

в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работающими с 

ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в дошкольном 

учреждении. 

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; 

•организация помощи. 
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Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

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

•особенности моторной функции. 

 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников 

с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, 

в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе проводится 2 раза в год: 

сентябрь-октябрь, апрель-май  

 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень программ,  

технологий,  

пособий 

 

Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. 

Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый 

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием 

проведения методик. 

Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор 

Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития детей») 

Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию»  

С. М. Забрамная 

Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте 

Глозман Ж. М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте 

Семенович А. В.  

 

Используемые методики 

N 

п\п  

Название методики 

 

Цель 

 

Группа 

 

1 Графический диктант Выявление уровня сформированности 

произвольности 

Подг. группа 

2 Исследование  

восприятия 

Определить уровень развития зрительного 

и слухового восприятия 

Подг. группа 

Старшая группа 

3 Четвертый лишний 

 

Исследование уровня развития мышления  

/классификация, обобщение/ 

Подг. группа. 

Старшая группа 

4 Последовательность  

событий 

Исследование словесно-логического 

мышления 

Подг. группа 

Старшая группа 

5 Десять слов 

 

Определение объема рече-слуховой 

памяти 

Подг. группа 

Старшая группа 

6 Зрительная память 

 

Определение объема зрительной памяти 

 

Подг. группа 

Старшая группа 
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7 Мелкая моторика 

 

Исследование уровня развития мелкой 

моторики 

Подг. группа 

Старшая группа 

8 «Ориентировочный  

тест школьной 

зрелости» А. Керн – Я. 

Йирасек. 

Определение школьной зрелости 

 

Подг. группа 

9 Методика «Беседа о 

школе» Т. А. Нежнова 

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

Подг. группа 

10 «Определение мотивов  

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных мотивов к 

учебной деятельности  

Подг. группа 

11 «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и восприятия детей Подг. группа 

12 Методика «Рукавички» 

Цукерман 

Исследование коммуникативных УУД Подг. группа 

13 Рисуночный тест «Я в 

группе детского сада» 

 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям детского 

сада. 

Старшая группа 

 

 

2.2. Развитие и коррекция детей с ТНР  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 
Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской  

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с 

ТНР 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию психолога, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Гуманность - вера в возможности каждого ребёнка, субъективный позитивный подход. 

Этот принцип основан на признании самоценности личности ребенка с отклонениями в 

развитии и создании условий для его гармоничного развития. Это проявление 

педагогического такта, постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременную и 

тактическую помощь каждому ребёнку, игнорирование незначительных поведенческих 

нарушений. Важно, чтобы ребенок верил в свои силы, испытывал состояние комфорта, 

защищенности, позитивного мировосприятия и интереса к занятиям с психологом. 

 

2. Системность и доступность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. По результатам 

диагностики психического развития детей формируется группа, с которой проводятся 

коррекционно-развивающие занятия. Эти занятия на протяжении реализации программы 

могут выступать диагностическими данными продвижения развития ребёнка. Принцип 

системности предполагает проведение занятий по определённому графику (1 раз в 

неделю).          В соответствии с особенностями развития ребёнка и решением консилиума 

образовательного учреждения психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла 

специальных занятий. Принцип системности подразумевает также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. После занятия рекомендуется специалистам 

прописывать, что получилось, что не получилось, какие новообразования. Каждые 
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полгода происходит обсуждение динамики развития, составляются планы работ, 

индивидуальные маршруты, прописываются конкретные рекомендации ребенку. 

Принцип доступности проявляется в соответствии возрастным нормам уровня сложности 

заданий, ориентировке на ведущий вид деятельности – игровую. 

 

3. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Коррекционно - 

развивающие занятия программы учитывают особенности познавательного, социального 

и личностного развития детей с нарушением речи. На всех занятиях педагог-психолог 

ориентируется на ребёнка: его умственные способности, тип темперамента, особенности 

в сфере общения и другие индивидуальные особенности. При этом ещё реализуется 

принцип индивидуального подхода.  При организации коррекционно-развивающих 

занятий на первых этапах ребенку даются задания умеренной трудности, доступные, 

чтобы обеспечить воспитаннику субъективные переживания успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 

пропорционально возрастающим способностям ребенка. При подготовке и проведении 

коррекционных занятий учитываются особенности восприятия детьми учебного 

материала и специфика мотивации их деятельности.  

 

4. Важно в работе с детьми с ОНР придерживаться принципа индивидуализации обучения 

с учетом всех особенностей развития данного ребенка для достижения коррекционно-

педагогического эффекта. В качестве продолжения индивидуальной работы возможна  и 

необходима индивидуально-групповая форма организации занятий. Работа парами, 

малыми группами позволяет осуществлять взаимообучение детей, развивает 

самостоятельность, инициативность, ответственность, чувство товарищества, 

партнерства, готовности к взаимопомощи. Парная деятельность создаст естественные 

условия  для мотивированного речевого общения, развивает навыки социального 

взаимодействия, что особенно важно для детей с речевыми нарушениями. 

 

5. Единство коррекционных, профилактических и развивающих задач. Занятия с одной 

стороны корригируют нарушения в психическом развитии ребёнка, с другой стороны, 

помогают предотвратить ещё невозникшие проблемы в отдельных сферах развития 

личности дошкольника. 

 

6. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 

7. Вариативность (гибкость) - изменчивость содержания и способов деятельности в 

зависимости от своеобразия ситуации, позиции и возможностей детей.    

Педагог-психолог в ситуации коррекционно-развивающей деятельности находится в 

процессе непрерывного творческого поиска индивидуальных методов, форм, средств, 

создания и реализации индивидуализированных специальных образовательных 

технологий максимально эффективной помощи ребенку с ограниченными 

возможностями. В связи с особенностями  познавательной деятельности обучение 

ребенка с ОВЗ требует непрерывной индивидуальной психолого-педагогической 

поддержки и пошагового контроля, многократности повторения одного и того же 

задания, действия  от простого к сложному.  У большинства детей с ОВЗ отмечается 

недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной 

деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому  

психологу при организации занятий важно чередовать умственную и практическую 

деятельность, преподносить материал небольшими дозами, использовать игровую форму 

организации, интересный и красочный дидактический материал для сохранения интереса, 
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систему стимулирования для повышения мотивационной зрелости, желания заниматься 

учебной деятельностью. 

 

8. Комплексный подход к развитию ребенка. Педагог организует взаимодействие с 

ребенком через максимальное привлечение анализаторов (слухового, зрительного, 

кинестетического). 

9. Комплексность методов психологического воздействия. На каждом занятии 

предполагается использование в комплексе методов психокоррекционного воздействия 

на ребёнка. Это позволяет охватить все сферы личности ребёнка (личностную, 

познавательную, социальную). Для детей с ОВЗ при организации коррекционно-

развивающих занятий важно использовать как  стандартную общепедагогическую 

методику обучения,  так и  специфические  методы и приемы коррекционно-

педагогической работы. Важно использование принципа наглядности - демонстрация 

упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает 

ребёнку их правильно выполнять.  Предусматривается  особое сочетание и 

взаимодополняемость методов, когда тот или иной метод, будучи ведущим, дополняется 

и подкрепляется одним-двумя дополнительными. Так, например, эффективность 

коррекционно-педагогической работы повышается, если наглядные методы сочетаются с 

практическими методами. Они являются  ведущими на начальном этапе обучения,  и 

только в конце обучающего цикла занятий могут смениться словесными инструкциями. 

Это объясняется особенностями детей с ОВЗ.  Многие их них  в силу специфики своего 

развития  испытывают трудности коммуникации. Им требуется значительное время, 

чтобы научиться словесно формулировать свои высказывания, рассуждать, задавать 

вопросы, высказывать свое мнение, пользоваться специфическими для беседы речевыми 

конструкциями. Задача психолога - создать  в кабинете во время занятий благоприятную 

среду для развития  социального опыта и коммуникативной функции речи, вызывающую 

естественную потребность в речевом общении в процессе совместной привлекательной 

для ребенка деятельности. Говоря о многообразии используемых методов, хотелось бы 

подчеркнуть важность практических методов обучения,  разновидностью которых 

является использование дидактических игр и занимательных упражнений. Учитывая то, 

что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности ребенка является игра, 

используются различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые 

упражнения и задачи, способные сделать деятельность ребенка более актуальной и 

значимой для него. Но  детей с нарушением развития  надо сначала научить играть,  и 

постепенно включать игру как метод обучения в коррекционно-образовательный процесс 

 

10. Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ОВЗ, как на занятиях, так и вне 

занятий, безусловное принятие каждого ребёнка. Для создания ситуации достижения 

успеха на индивидуальных и групповых занятиях используется система условной 

качественно-количественной оценки достижений детей (похвала педагога, соревнование, 

фишки и т.д.) 

 

11. Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов. К специальным методам и 

приёмам работы с детьми с ОВЗ относится использование на занятиях 

здоровьесберегающих технологий: дыхательной и пальчиковой гимнастики, 

динамических пауз, аутотренинга, психогимнастики и релаксации, позволяющей снять 

мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. Для  

предотвращения наступления утомления, сохранения и укрепления психофизического 

здоровья надо давать возможность детям при необходимости, первых признаках  
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усталости приостановить учебную деятельность, переключиться на игру или просто 

отдохнуть. 

 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

ОВЗ, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков анализа и синтеза; 

 навыков группировки и классификации (на основе овладения основными 

понятиями); 

 умения работать по инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.. 

Психологические занятия с детьми по содержанию не должны копировать программы занятий 

дефектологической направленности, где  основной акцент делается на развитие и коррекцию 

когнитивной сферы.  

 

Коррекционно-развивающая программа может содержать ряд основных блоков 

(ориентированы на работу с детьми с ТНР) 

I блок. Развитие произвольной сферы 

В двигательной сфере ребенок учится контролировать свои достижения, у него формируется 

умение работать по образцу и по инструкции педагога. В эмоциональной сфере учится 

контролировать свои эмоции. В сфере общения ребенок учится устанавливать эмоциональный 

контакт, сопереживать, понимать эмоциональные состояния других людей. В сфере поведения 

учится управлять своим поведением, предвидеть результаты своих поступков, брать на себя 

ответственность, проявлять самостоятельность 

II блок. Развитие познавательной сферы и речи 

На занятиях у ребенка развиваются: восприятие, воображение, внимание, память, 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, логика), формируются 

пространственные представления. У детей с ТНР одним из наиболее слабых звеньев является 

развитие речи. Им трудно выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать 

обратную связь. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков предусматривает: 

развитие умения владеть средствами общения; формирование установки на взаимодействие и 

доброжелательное отношение к сверстникам; формирование умений коллективного 

обсуждения заданий; умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; умение 

выражать собственное мнение; формирование позитивного образа «Я». 
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III блок. Развитие психофизического компонента и эмоциональной сферы 

 Работа над общей, мелкой моторикой рук; преодоление стрессов и тревожности; снятие 

напряжения у детей; обучение детей мобилизации своих сил, умению сосредотачиваться, а 

также расслабляться, отдыхать.  

В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда, 

педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического или физического развития по индивидуальному плану целесообразным является 

использование специальной (коррекционной) программы, пособие для специальных 

образовательных учреждений. 
 

2.2.1. Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных 

областей 

Образовательная  

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Развивать потребность проявлять ответственность, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным, соподчинять мотивы, 

осознавать борьбу мотивов, принимать осознанное решение в пользу 

общественного мотива. Поощрять стремление принимать активное участие 

в образовательном процессе, в жизни группы, участвовать в выборе видов 

деятельности. Формировать четкие, обобщенные представления об 

эмоциях и чувствах. Формировать временную перспективу во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. Развивать адекватную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. Развивать способность 

устанавливать продуктивные контакты с взрослыми и сверстниками. 

Формировать умение принимать участие в групповой беседе, вступать в 

речевое общение разными способами, используя свои знания и опыт 

Речевое развитие Развивать внеситуативно-познавательную форму общения с взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую – со сверстниками. Развивать 

речевые умения и способности, адекватно отбирать и использовать 

лексические средства. 

Познавательное 

развитие 

 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление понять суть происходящего, установить причинно- 

следственные связи. Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности, развернуто отражать в речи свои впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы, соотносить вопросы и ответы 

с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Развивать 

стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать для 

получения нового знания, решения проблемы, замечать и пытаться 

разрешить несоответствия, противоречия в окружающем, самостоятельно 

использовать систему обследовательских действий для выявления свойств 

и качеств предметов. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-этической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-этические суждения и аргументировать их. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. Развивать 

устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и объяснять смену настроения в муз. 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, 
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импровизировать. Поощрять стремление совершенствовать свое 

исполнительство. 

Физическое 

развитие 

 

Развивать двигательное воображение, создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние, стабилизация эмоционального фона. 

Развивать осознание своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

 

 

2.3. Психологическая профилактика и просвещение 

 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, 

родителей (законных представителей)) и детей к психологическим знаниям, повышение их 

психологической компетенции. 

Формы работы  Задачи Участники 

Информационные 

стенды, печатные 

материалы памятки, 

информационные 

листовки, газеты и 

т.п.) 

Знакомство с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста с ТНР. Знакомство с 

методами и приемами воспитания, развития и 

обучения. 

Родители 

(законные 

представители) 

Электронные ресурсы 

(сайт ДОУ, группа 

детского сада в 

ВКонтакте) 

Информирование о деятельности педагога-

психолога в детском саду 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Беседы, консультации 

(онлайн и оффлайн 

формата) 

Разъяснение участникам образовательных 

отношений вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР, трудностями в обучении 

и социализации. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Педагогический 

совет, консультация 

Ознакомление с основными условиями 

психического развития ребёнка, в том числе 

детей с ТНР 

Педагоги, 

администрация 

ДОО 

Консультация Информирование субъектов образовательного 

процесса о формах и результатах 

профессиональной деятельности. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях 

Разъяснение индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с ТНР,  

трудностями в обучении и социализации. 

Просветительская работа по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей детей с речевыми 

нарушениями. Информирование о фактах, 

препятствующих развитию личности детей 

детей с ТНР, о мерах по оказанию им 

различного вида психологической помощи. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 
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2.4. Психологическое консультирование педагогов и родителей 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для 

работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся 

Особенности взаимодействия  с семьями дошкольников с ТНР: 

При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются следующие 

правила: 

 проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с уважением 

относиться к мнению родителей, их опыту, не допускать оценочных суждений как со 

своей стороны, так и со стороны родителей по отношению друг к другу; 

 описывать психологические феномены доступным, понятным языком, избегая 

употребления профессиональной терминологии; 

 следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя посторонним людям 

никакой информации о конкретных детях, диагностических данных и т.д. 

 акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и ресурсах, 

поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя. 

При реализации индивидуальной программы развития ребенка с нарушениями речи 

основными задачами работы педагога-психолога с родителями являются: 

1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение 

усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки и проникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Формы работы педагога-психолога с родителями: 

 Психологическое просвещение через «Уголок психолога», информационные стенды, 

папки – передвижки. 

 Индивидуальные, групповые и семейные консультации для родителей. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Проведение занятия школы «Психология – родителям» совместно с учителем – 

логопедом. 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а 

также на его индивидуальные варианты. 

Задачами психологического консультирования родителей и педагогов выступают: 

• оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных или 

влияющих на образовательный процесс (в т.ч. во время дистанционного обучения); 

• обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации образовательной функции; 

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 

Направление включает разделы: 

• консультирование по проблемам трудностей в обучении; 

• консультирование по проблемам детско-родительских отношений; 

• консультирование по проблемам межличностных взаимоотношений; 
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• консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

• консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Особенности взаимодействия с педагогами 
Содержание работы в данном направлении заключается в оказании психологической и 

информационной помощи педагогам. 

Приоритетные задачи: 

 Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития познавательной 

и социально-эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

 Обучить адекватным способам общения с детьми с нарушениями в развитии 

познавательных процессов, речи и поведения. 

 Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта в 

группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности. 

Применяются следующие формы работы с педагогами: 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Участие в работе психолого-педагогического консилиума, педсоветов, 

 Семинары-практикумы, тренинги, лекции, беседы и пр. 

Важным условием эффективной работы программы является участие педагога – психолога в 

планировании педагогического процесса, в том числе в разделах «Самостоятельная 

деятельность детей» и «Совместная деятельность педагога и детей». Психолог помогает 

подобрать игры и упражнения, а так же оказать помощь в их проведении. 

 

2.5.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

С руководителем ОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ТПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке адаптированной основной образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФАООП. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 
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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 для детей 

с ТНР. 

10. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

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. 
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14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 

1.Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФОП. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» 

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей с ТНР. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 
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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 ТНР с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в речевом 

развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению 

с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ППк (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. 

 

2.6. Вариативная часть содержательного раздела 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 
№ 

п.п. 

Наименование Содержание работы 

1.  Программа «Здравствуй, это я!» 

С.Г.Королева 

Занятия по  программе проводятся в сентябре – октябре, когда 

формируется новая логопедическая группа и дети испытывают 

трудности адаптации к новой группе, новому детскому саду, 

новому педагогу. Программа состоит из 8 занятий, которые 

проводятся 1 раз в неделю в форме мини – тренингов 

продолжительностью 30-40 мин. Оптимальное количество детей 

в группе – 10-12 чел (все дети логопедической группы).  

Темы занятий: 

1.»Подари улыбку» 

2. «Кто в домике живет» 

3. «Моя семья» 

4. «Волшебная подушка» 

5. «Радость» 

6. «Мой страх» 

7. «Мое настроение» 

8. «Я в группе детского сада» 

2.  Программа «Развитие и коррекция 
внимания детей 6-7 лет с ТНР»  С.Г. 

Королева 

Программа разработана для развития и коррекции внимания 
детей с ТНР. В  основе программы -  работа Малашинской Л.И., 

и  Осиповой А.А. В связи с особенностями детей программа 

рассчитана на 12 занятий, которые проходят 1 раз в неделю, 
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длительность занятия 20 – 30 минут. Занятия по развитию 

внимания проводятся в индивидуальной и  м\групповой форме 

(2 человека)  

Структура занятия: 

I. Вводная часть (Разминка.)  

Упражнения на переключение внимания и ориентировку в 

окружающем. 

Развитие активного слухового внимания:  

II. Основная часть: 
1. Развитие произвольности, концентрации, устойчивости 

внимания, навыков графической деятельности:«Найди все 

отличия» 

2.Развитие моторно-двигательного внимания  

3. Развитие внимания и мелкой моторики рук  

III. Заключительная часть: 2 мин  

Рефлексия проведенного занятия 

 

Этапы работы по реализации Программы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, определение 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. Набор детей в группу 

планируется осуществлять по рекомендации комиссии ПМПК. 

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики детей, сбор 

анамнестических данных. Диагностическое обследование ребенка проводит каждый 

специалист (педагог – психолог, учитель – логопед, воспитатель). 

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия со 

специалистами. 

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 

Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце учебного 

года. 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов МОУ, 

обладающие необходимыми знаниями о характерных особенностях детей  с ТНР (ОНР), о 

современных формах и методах работы с данной категорией детей. Программа составлена с 

учетом возрастных и специфических особенностей детей. Срок реализации программы -1 год. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

         Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики, других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий (не реже 2-х раз в неделю) с 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 
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нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна обеспечивать реализацию АООП 

ДО, разработанную в соответствии с Программой.  

В соответствии со Стандартом, предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда (ППРОС) должна обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного 

учреждения, группы, кабинета педагога-психолога, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС кабинета создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС кабинета педагога-психолога должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОНР; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования.  

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей с 

ТНР, а также для комфортного консультирования педагогических работников и родителями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

«Здравствуй, это я!»  (автор Королёва С.Г.) 

 
Цель занятий: через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому и 

личностному росту ребёнка и тем самым помогать ему адаптироваться к условиям дошкольного 

учреждения. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет с ТНР 
Продолжительность: тренинговые занятия проводятся в сентябре-октябре 1 раз в неделю 

продолжительностью 30-35 мин  

Дата № 
занятия 

Цель занятия Содержание занятия 

се
н

тя
б
р
ь
 

Занятие 

1.  

 

Цель: Знакомство детей с 

психологом и между собой, 

формирование 
дружественной атмосферы в 

коллективе.  

 

1. Приветствие «Подари улыбку другу» 

2. Упражнение «Эхо»   

3. Упражнение «Связь» 
4. Игра «Электрический ток» 

5. Рисование на тему «Нарисуй себя» 

6. Упражнение  «Расскажи, какой (какая)    ты»  
7.  Подведение итогов.  

8. Ритуал прощания «Ладошки»  

Занятие 

2.  
 

Цель: Развитие навыков 

взаимодействия детей друг с 
другом 

1. Приветствие «Подари улыбку другу» 

2. Музыкальная игра «Поздороваемся» 
3. Игра «Кто в домике живет?» 

4. Беседа о правилах 

5. Игра «Паровозик». 
6. Упражнение «Связь» 

7. Игра «Мыльные пузыри». 

8. Аутотренинговое упражнение «Дерево». 

9. Рисование «Дерево» 
10.  Подведение итогов.  

11. Ритуал прощания «Ладошки»  

Занятие 

3.  

 

Цель: Развитие навыков 

взаимодействия детей друг с 

другом  

1. Приветствие «Подари улыбку другу» 

2. Упражнение «Эхо»   

3. Игра «Кого не стало»  
4. Игра–психогимнастика «Море волнуется»  

5. Рисование «Моя семья» 

6. Подведение итогов.  
7. Ритуал прощания «Ладошки»  

Занятие 

4.  

 

Цель: Развитие навыков 

взаимодействия детей друг с 

другом 

1. Приветствие «Подари улыбку другу» 

2. Упражнение «Ласковое имя» 

3. Игра «Кого не стало»  
4. Упражнение «Волшебная подушка»  

5. Рисование «Моё заветное желание» 

6. Подведение итогов.  
7. Ритуал прощания «Ладошки»  
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о
к
тя

б
р

ь
 

Занятие 

5.  
 

Цель: развитие навыков 

выражения эмоций и 
понимания эмоций 

окружающих.  

 

1. Приветствие «Подари улыбку другу»  

2. Игра «Паровозик с именем»           
3. Упражнение «Веселый мячик» 

4. Упражнение «Разноцветный букет» 

5. Релаксация «Цветок» 

6. Упражнение «Клубочек»   
7. Упражнение «Я радуюсь, когда…»  

8. Рисование «Радость» 

9.  Подведение итогов  
10. Ритуал прощания «Ладошки»  

 

Занятие 

6.  
 

Цель: развитие чувства 

принадлежности к группе, 
навыков выражения эмоций и 

понимания эмоций 

окружающих.  
 

1. Приветствие «Подари улыбку другу»  

2. Игра «Лото настроений»  
3. Игра «Ладошки» 

4. Игра «Чей предмет?»  

5. Игра «Мы охотимся на льва» 
6. Упражнение «Я боюсь…»  

7. Рисование «Мой страх» 

8.  Подведение итогов  
9. Ритуал прощания «Ладошки»  

 

Занятие 

7.  
 

Цель: повышение самооценки 

детей, формирование навыка 
взаимодействия со 

сверстниками  

 

1. Приветствие «Подари улыбку другу»  

2. Упражнение «Подружимся»   
3. Упражнение «Передай прикосновение»  

4. Упражнение «Коробка добрых   поступков»  

5. Релаксация  «Воздушные шарики» 

6. Рисование «Моё настроение» 
7. Подведение итогов.  

8. Ритуал прощания «Ладошки»  

 

Занятие 

8.  

 

Цель: повышение самооценки 

детей.  

 

1. Приветствие «Подари улыбку другу»  

2. Упражнение «Пожелания»  

3. Игра «На ощупь» 

4. Игра «Дождик и ромашки» 
5. Игра «День и ночь»  

6. Релаксация «Лентяи» 

7. Рисование «Я в группе детского сада» 
8. Подведение итогов.  

9. Ритуал прощания «Ладошки»  

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   № 2 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

(автор Королёва С.Г.) 

 
Цель: развитие взаимосвязанных психических процессов, определяющих познавательные 

возможности ребенка; развитие свойств внимания (устойчивости, переключаемости, 
распределяемости, концентрации и объема); развитие эмоционально-волевой сферы. 

Возрастная группа: дети 6 -7 лет с ТНР 

В связи с особенностями детей программа рассчитана на 12 занятий, которые проходят 1 раз в 
неделю, длительность занятия 20 – 30 минут. Занятия по развитию внимания проводятся в 

индивидуальной и  м\групповой форме (3-4 человека).  

 

Дата № занятия Задачи занятия Содержание занятия 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие 1.  

 

Задачи: настроить на работу; 

развитие активного внимания; 

развитие сенсорного внимания, 

объема внимания; развитие 
моторно – двигательного 

внимания. 

 

I. Вводная часть. 

Упражнение «Найди в кабинете игрушку».  

Игра «Слушай звуки» 

II. Основная часть. 
1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет» 

2. Игра «Кто летает?» (динам. пауза) 
3. Д\игра «Четвёртый лишний» 

III. Заключительная часть (рефлексия) 

Занятие 2.  

 

Задачи: развитие слухового 

внимания, развитие 

произвольного внимания и 

переключение внимания, 
развитие моторно – 

двигательного внимания 

 

I.Вводная часть.  

Упражнение «Найди в кабинете игрушку».  

Игра «Что слышно?» 

II.   Основная часть. 
1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет»  

2. Игра «Кто летает?» (динам. пауза) 
3. Упражнение «Выкладывание узора из 

палочек по образцу» 

III. Заключительная часть (рефлексия) 

Занятие 3. 

 

Задачи: развитие концентрации и 

объема внимания, мелкой 

моторики руки, сенсорного и 

слухового внимания 

I.  Вводная часть.  

Упражнение «Найди в кабинете игрушку» 

Игра «Смотри на руки» 

II. Основная часть. 
1.Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет»  

2. Игра «Кто летает?» (динам. пауза) 
3.Упражнение «Выкладывание узора из 

мозаики по образцу» 

III.  Заключительная часть (рефлексия) 
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Занятие  4. Задачи: развитие произвольного 

внимания, мелкой моторики, 
развитие моторно – двигательной 

памяти, воспитание выдержки 

 

I.Вводная часть 

 Упражнение «Что изменилось» 
Игра «Что слышно?» 

II.Основная часть. 

1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет» 
2. Упражнение «Слушай и исполняй» 

(динамическая пауза) 

3. Упражнение «Нанизывание бусинок по 
образцу» 

III.  Заключительная часть (рефлексия) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Занятие 5.  

 

Задачи: развитие произвольного 

внимания, мелкой моторики, 
воспитание выдержки  

I. Вводная часть. 

Упражнение «Ищи безостановочно»   
Игра «Что слышно?» 

II. Основная часть. 

1. Работа в рабочей тетради «Развитие 
внимания и памяти детей 6-7 лет» 

2. Игра «День-ночь» (динамическая пауза) 

3. Упражнение «Развивающие кубики» 

(«Сложи квадрат») 
III. Заключительная часть (рефлексия) 

Занятие 6.  

 

Задачи: развитие произвольного 

внимания, мелкой моторики, 

развитие моторно – двигательной 
памяти 

 

I.Вводная часть.  

Упражнение «Ищи безостановочно» 

Игра «Слушай команду» 
II.   Основная часть. 

1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет»  
2. Музыкальная пауза (координация и 

ритмизация движений)  

3.Упражнение «Сложи картинку по 
образцу» 

III. Заключительная часть (рефлексия) 

Занятие 7. 

 

        Задачи: развитие сенсорного 

внимания, произвольного 

внимания, мелкой моторики, 
координации и ритмизации 

движений 

 

I.  Вводная часть.  

Упражнение «Ищи безостановочно» 

Игра «Что слышно?» 
II. Основная часть. 

1.Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет»  

2. Музыкальная пауза (координация и 
ритмизация движений)  

3. Упражнение «Разноцветные кубики» 

III.  Заключительная часть (рефлексия) 

Занятие  8. Задачи: Развитие сенсорного 

внимания, объема внимания, 

развитие моторно – двигательной 

памяти, координации и 
ритмизации движений. 

 

I.Вводная часть 

 Игра «По новым местам»      

Упражнение «Попади в цель» 

II.Основная часть. 
1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет» 

2. Музыкальная пауза (координация и 
ритмизация движений)  

3. Упражнение «Разноцветные кубики» 

III.  Заключительная часть (рефлексия) 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Занятие  9. Задачи: Развитие сенсорного 

внимания, объема внимания, 
развитие моторно – двигательной 

памяти, координации и 

ритмизации движений. 

 

I.Вводная часть 

 Игра «По новым местам»      
Упражнение «Попади в цель» 

II.Основная часть. 

1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет» 
2. Музыкальная пауза (координация и 

ритмизация движений)  

3.Упражнение «Конструирование по 
образцу» 

III.  Заключительная часть (рефлексия) 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие 10. 
 

Задачи: Развитие сенсорного 
внимания, объема внимания, 

развитие моторно – двигательной 

памяти, координации и 
ритмизации движений. 

 

I. Вводная часть. 
Упражнение «Ищи безостановочно» 

«Попади в цель» 

II. Основная часть. 
1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет» 

2. Музыкальная пауза (координация и 
ритмизация движений)  

3. Упражнение «Разноцветные кубики» 

III. Заключительная часть (рефлексия) 

Занятие 11. 
 

 Задачи: Формирование 
слухового и сенсорного 

внимания, развитие моторно – 

двигательной памяти, воспитание 
выдержки, произвольности 

поведения 

 

I.Вводная часть.  
Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

Упражнение «Что слышно» 

II.   Основная часть. 
1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет»  

2. Игра «Запомни движение и повтори» 

3. Упражнение «Разноцветные кубики» 
III. Заключительная часть (рефлексия) 

Занятие 12. 

 

Задачи: Формирование слухового 

и сенсорного внимания, развитие 

моторно – двигательной памяти, 

воспитание выдержки, 
произвольности поведения 

 

I.  Вводная часть.  

Игра «Ищи безостановочно»   

Упражнение «Попади в цель» 

Игра «Что слышно?» 
II. Основная часть. 

1. Работа в рабочей тетради «Развитие 

внимания и памяти детей 6-7 лет»  
2. Игра «Замри» 

3. Упражнение «Разноцветные кубики» 

III.  Заключительная часть (рефлексия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Отсканированное изображение
	3f074b475a2c47ef0ca15bb7dad95b31178f7d2edaff3064134c95b232ec4806.pdf

