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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагога-психолога по психологическому сопровождению 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№40 Пушкинского района Санкт-Петербурга и направлена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся.  

Дошкольное образование в ГБДОУ детский сад №40 Пушкинского района Санкт-

Петербурга осуществляется в соответствии с настоящей Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №40 Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

Структура и содержание рабочей программы педагога-психолога разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Конвенцией о правах ребенка ООН;  

- Конституцией РФ;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 2007 

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

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года N 

29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»;  

- Письмом МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме»;  

- СП 2.4.2-20 «Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию, режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

ГН 1.2. -20 «Гигиенические нормативы факторов среды обитания»;  

- Уставом ГБДОУ детского сада №40 Пушкинского района Санкт-Петербурга;  

- Основными локальными актами учреждения.  

 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога в 

соответствии с пятью образовательными областями: «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое», «физическое развитие» и с учётом направлений работы: психологическая 

профилактика и просвещение, психодиагностика, психологическая коррекция, 

психологическое консультирование.  

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования.  

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей 

и способностей. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ, значительное место уделяется профилактике и коррекции нарушений развития детей.  

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. В программу входит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, с 

одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребёнка в 

дошкольном возрасте, а с другой стороны, на содействие становлению тех психических 
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новообразований, которые создают фундамент развития в последующие возрастные 

периоды.  

Предметом деятельности педагога-психолога выступают целевые ориентиры, 

формируемые на протяжении дошкольного возраста в специфических для каждого возраста 

условиях жизни и деятельности воспитанников.  

На основе программы педагог-психолог составляет годовой план работы, 

осуществляет перспективное планирование своей деятельности с учётом конкретной 

образовательной ситуации.  

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения детей с ТНР, зачисленных в дошкольное учреждение.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
Цель Программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР в 

освоение Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи).  

Задачи Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Определение индивидуальных образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

3. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников с ТНР;  

4. Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником с ТРН образовательных областей;  

5. Оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
  Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития.  
При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:  

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

2. Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддъяков, Д.Б.Эльконин и др.)  

3. Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:  

1. сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

2. формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;  

3. интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  

4. формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

5. развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека;  

6. развития потребности в реализации собственных творческих способностей.  

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 
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построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий.  

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее 

построения:  

1. принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  

2. сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

3. соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

6. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

7. решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ;  

8. построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра.  

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др.  

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

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

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

ДОО) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы 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: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
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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 с ФГОС ДО 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: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей   

дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

климатические условия; региональный компонент, социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей    дошкольного возраста с 

ТНР 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

климатические условия; региональный компонент, социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей    дошкольного возраста с 

ТНР. 

 

1.1.3.1. Климатические условия 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости.  
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В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на 

открытом воздухе.  

Режим дня всех возрастных групп наполняется активной двигательной, игровой 

деятельностью, включены бодрящая гимнастика после сна, упражнения для расслабления, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Национально-культурные:   
Содержание дошкольного образования ГБДОУ №40 включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца.   

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

 

Организационные:   
В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь 

поступающих детей.   

В детском саду предусмотрены периоды для проведения педагогической 

диагностики (сентябрь, декабрь, май).   

Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей 

воспитанников: наличие среди родителей ГБДОУ №40 широко представленной социальной 

группы служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким 

образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и 

неполные семьи.    

 

Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с 

дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного 

воспитания дошкольника. 

Основные задачи работы ДОУ по созданию социокультурного пространства направлены 

на: 

• создание комфортных условий для развития ребенка; 

• умения моделировать социокультурную предметно-пространственную 

развивающую среду; 

• создание условий для взаимодействия с детьми, их родителями, сотрудничества с 

детскими учреждениями развивающего типа. 
Возрастные:  

Для эффективного решения задач по реализации Программы осуществляется 

распределение детей по возрастным группам в соответствии с закономерностью 

психического развития ребенка.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка, что позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики и 

закреплено локальными актами учреждения.  

По возрастному принципу воспитанники распределены по группам следующим 

образом: 

№ Группа  Направленность  Функционирование групп 
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1 Средняя Компенсирующая  12 часов  

2 Старшая Компенсирующая 12 часов 

3 Подготовительная Компенсирующая 12 часов 

 

 1.1.3.3. Региональный компонент Санкт-Петербурга:  
Реализация программы краеведческого образования детей «Петербурговедение для 

малышей. От 3 до 7 лет. Программа «Первые шаги» Алифанова Г.Т.  

 

1.1.3.4. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.4.1. Особенности развития детей с ТНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой.  

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы.  

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями:  

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  
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- детская афазия,  

-неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).  

 

1.1.3.4.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей:  

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, 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 детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Особенности психологического развития, обучающихся с ТНР  

В психологическом плане дети с ТНР имеют характерные психологические 

особенности и отличаются от нормально развивающихся детей. При этом различия 

касаются практически всех психических проявлений.  

Для этих детей характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, понижением умственной работоспособностью 

и недостаточностью отдельных психических функций. У них отмечается слабость волевых 

установок, импульсивность, двигательная расторможенность, эмоциональная 

неустойчивость, аффективная возбудимость или вялость, апатичность. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов сочетается у этих детей с нарушением внимания, 

памяти, замедлением скорости приема и переработки сенсорной информации, плохой 

координацией движений.  

Такие психические процессы, как память и внимание, восприятие и мышление у 

детей с ТНР также имеют свои особенности.  

Психологические исследования указывают, что у детей с ТНР имеются недостатки в 

развитии их непроизвольной памяти (дети с трудом вспоминают и воспроизводят 

словесный материал, плохо запоминают тексты, таблицы и т.п.).  

Внимание у детей с ТНР характеризуется такими нарушениями, как: низкая 

концентрация внимания, то есть неспособность ребенка сосредоточиться на задании, 

деятельности, быстрая отвлекаемость; быстрая истощаемость и утомляемость; узкий объем 

внимания, и низкий уровень его устойчивости.  
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Нарушение внимания у детей с ТНР отразилось на особенностях их восприятия: 

недостаточная полнота и точность, замедленность восприятия и переработки информации 

для полно-ценного восприятия (ребенок с ТНР не обдумывает информацию, которую 

воспринимает («вижу, но не думаю».); снижение активности восприятия (ребенок не 

пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно) и т.д. Наиболее грубо 

нарушены такие сложные формы восприятия, как зрительное восприятие и зрительно-

моторная координация.  

Речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят 

становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 

плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы.  

В соответствии с ФГОС ДО 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 ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 
формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
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социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

программы: 

На этапе завершения освоения Программы 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;  
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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) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

17) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

18) определяет времена года, части суток;  

19) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

20) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

21) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

22) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта;  

23) владеет предпосылками овладения грамотой;  

24) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

25) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

26) сопереживает персонажам художественных произведений;  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической основе, 

что предполагает систематическое проведение мониторинга эмоционального и 

познавательного развития воспитанников, включающие следующие этапы: первичный и 

итоговый.  
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Первичная диагностика проводится с детьми в сентябре-ноябре. Данная диагностика 

включает в себя сбор информации о ребёнке (анкетирование родителей), изучение 

медицинской карты, а также диагностика познавательного и эмоционального развития 

детей, готовность к школе. Целью первичной диагностики является получение полных 

информационных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей 

с ТНР.  Итоговая диагностика проводится с детьми в апреле-мае. И направлена на 

выявление динамики в развитии детей с ТНР в результате коррекционно-развивающих 

занятий.  

Для проведения первичной и итоговой диагностики используются следующие 

методики и диагностические комплекты: 

№ Группа Наименование методики Цель 

1. Средняя 

компенсирующая 

«Родничок» 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко, 4-5 

лет. 

изучение общей 

осведомленности и развитие 

психических процессов. 

2. Старшая 

компенсирующая 

«Радуга» 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко, 5-6 

лет. 

изучение общей 

осведомленности, 

самооценки и развитие 

психических процессов. 

3. Старшая 

компенсирующая 

«Радуга» 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

ребенка Л.П.Стрелкова  

- адекватная реакция на 

различные явления 

окружающей 

действительности;  

- дифференциация и 

адекватная интерпретация 

эмоциональных состояний 

других людей;  

- широта диапазона 

понимаемых и 

переживаемых эмоций, 

интенсивность и глубина 

переживания, уровень 

передачи эмоционального 

состояния в речевом плане, 

терминологическая 

оснащенность языка;  

- адекватное проявление 

эмоционального состояния в 

коммуникативной сфере. 

4. Подготовительная 

компенсирующая  

«Лучики» 

Л.А. Ясюкова «Методика 

определения готовности к 

школе. Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе».  

изучение 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности и 

адаптационных резервов. 

 

Участие ребёнка к психологической диагностике допускается только с письменного 

согласия родителей (законных представителей), а полученные результаты могут быть 

использованы только для задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей с ТНР. 
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1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  
На основании п.2.9 ФГОС ДО адаптированная образовательная программа ГБДОУ 

№40 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Подробная информация в адаптированной образовательной программе ГБДОУ 

№ 40 с.19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Программа определяет содержание   образовательной деятельности, реализуемые 

ГБДОУ №40, по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития).   

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание работы педагога-психолога ДОУ со всеми участниками 

образовательного процесса строится по основным направлениям деятельности: 

психологическая диагностика, психологическая коррекция и развитие, психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, 

организационно-методическая деятельность, экспертная деятельность. 

 Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

 Для выполнения должностных обязанностей педагог-психолог ДОУ использует 

отдельный кабинет, помещения групп, музыкальный/физкультурный зал.  

 Деятельность педагога-психолога ДОУ регламентирована профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утверждённым приказом 

Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н. Данный приказ определяет основные 

направления работы (трудовые функции) педагога-психолога и их содержание. 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти областях   
Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с детьми ТНР в 

соответствии с пятью образовательными областями. 

Образовательная область  Задачи  

Социально-коммуникативное развитие  Подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности, освоению 

первоначальных представлений социального 

характера и включения детей с ТНР в 

систему социальных отношений.  
Обеспечение ребенку с ТНР полноценного 

включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

При проектировании работы по 

формированию коммуникативных умений у 

детей с ТНР учитывается, что имеющиеся у 

детей нарушения эмоционально-волевой 
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сферы, интеллекта определяют разный 

уровень владения речью. Для каждого 

ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных 

навыков.  
Познавательное развитие  Развитие всех видов восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое.  
Формировать полноценное представление о 

внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  
Развивать мыслительные процессы: 

отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрактные 

мыслительные процессы.  
Развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире.  
Обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве.  
Речевое развитие  Стимулировать развитие всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствовать обогащению и 

расширению словаря.  
Художественно-эстетическое развитие  Развитие в воспитанниках творческого 

потенциала посредствам методов арт – 

терапии. Приобщение к музыкальному 

искусству через использование 

разнохарактерной музыки (релаксационной, 

активизирующей, музыки, отражающей 

различные эмоциональные состояния).  
Физическое развитие  Повышение уровня самооценки ребенка, 

укрепление эмоционального состояния.  
 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды:  

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия с педагогическим работником;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления.  

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

2.3.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

2.3.2. Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, 

педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

2.3.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с 

детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

2.3.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

2.3.5. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство 

без игры и вне игры не представляется возможным. 



18 

 

2.3.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

2.3.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит 

к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

2.3.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в 

ДО. 

2.3.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение. 

2.3.10. Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

2.3.11. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих 

и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

2.3.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

2.3.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

2.3.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

2.3.16. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
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проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

2.3.17. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных 

практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

2.3.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

2.3.20. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

2.3.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

2.3.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности 
 

Направление Задачи 
Формы  

работы с детьми 
Методы 

Реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на познание 

объектов, 

ситуаций, 

явлений 

Накопление творческого 

опыта познания 

действительности через 

изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе 

выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, 

назначение, время, 

расположение, часть - целое); 

рассмотрение их в 

противоречиях, 

обусловливающих их 

развитие; моделирование 

явлений, учитывая их 

особенности, системные 

связи, количественные и 

Занятия и экскурсии Наглядно-

практические, 

сериации и 

классификации 

(традиционные) и 

формирования 

ассоциаций, 

установления аналогии, 

выявления 

противоречий(нетради

ционные) 



20 

 

качественные характеристики, 

закономерности развития 

систем. 

Реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на использование 

в новом качестве 

объектов, 

ситуаций, 

явлений, 

обеспечивает 

накопление опыта 

творческого 

подхода к 

использованию 

уже 

существующих 

объектов, 

ситуаций, 

явлений 

Рассматривать объекты 

ситуации, явления с 

различных точек зрения; 

находить фантастические 

применения реально 

существующим системам; 

осуществлять перенос 

функций в различные области 

применения; 

получать положительный 

эффект путем использования 

отрицательных качеств 

систем, универсализации, 

получения системных 

эффектов 

Подгрупповые  

занятия и 

организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Традиционно 

используются 

словесные и 

практические методы. 

Нетрадиционно — 

целый ряд приемов в 

рамках игрового 

метода: прием 

аналогии, 

«оживления», 

изменения агрегатного 

состояния, увеличение-

уменьшение, 

«матрешки», 

«наоборот», обращения 

вреда в пользу и др. 

Реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на 

преобразование 

объектов, 

ситуаций, 

явлений 

Приобретение творческого 

опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения 

частей и др.); 

изменение внутреннего 

строения систем; 

учету при рассмотрении 

системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Конкурсы детско-

родительского 

творчества 

(традиционно), 

организация 

подгрупповой 

работы детей 

 в лаборатории 

 (нетрадиционно). 

Среди традиционных 

методов работы —  

экологические опыты и 

экспериментирование  

с изобразительными 

материалами, среди  

нетрадиционных —  

метод фокальных  

объектов и синектики, 

усовершенствования 

игрушки, развития 

творческого мышления 

и творческого 

конструирования. 

Реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированных 

на создание 

новых объектов, 

ситуаций 

• Развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе 

получения качественно новой 

идеи субъекта творческой 

деятельности; 

• ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат развития 

системы; 

• переоткрытия уже 

существующих объектов и 

явлений с помощью элементов 

Организация 

детских выставок 

(традиционно), 

проектной 

деятельности 

детей и взрослых 

(нетрадиционно) 

Среди традиционных 

методов работы здесь 

выступают диалоговые 

методы и методы 

экспериментирования. 

Среди нетрадиционных 

— методы 

проблематизации, 

мозгового штурма, 

развития творческого 

воображения и др 
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диалектической логики. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
2.4.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, 

сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, 

позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка 

ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

2.4.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

2.4.3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

2.4.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 

в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 

и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

2.4.5. С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

2.4.6. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений 

2.4.7.Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 

приемов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 

ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
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поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы 
Сфера Содержание Направления работы 

Творческая 

инициатива 

включенность в сюжетную 

игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, 

образное мышление 

- поддержка спонтанной игры детей, 

ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

поддержка самостоятельности детей 

в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, 

конструирование, требующие 

усилий по 

преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая 

функция речи 

-поддержка детской 

самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная 

инициатива 

включенность ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, 

коммуникативная функция 

речи 

- поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 
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Познавательная 

инициатива 

(любознательность) 

включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и 

родовидовые отношения 

- создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности, материалов 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТРН, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями (законными представителями).  

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 помогать изготавливать пособия для 

работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые специалистами и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 
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семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО 

обучающихся с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) 

детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. «Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 
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Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями- логопедами групп один раз в неделю 

во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», 

«Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 
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4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

Взаимодействие педагога-психолога с семьями обучающихся с ТНР 

Одной из главных задач при взаимодействии педагога-психолога ДОУ с семьей 

ребенка с ТНР является не только выдача рекомендаций по развитию и воспитанию 

ребенка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы членов 

семьи к активному решению возникающих проблем: 

 - готовность родителей быть участниками педагогического процесса;  

- распределение ответственности за успешное развитие ребенка ТНР;  

- обучение родителей необходимым навыкам и знаниям.  

В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-психологом 

решения родители считают своими и более охотно внедряют их в собственную практику 

воспитания и обучения ребенка. 

 Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты своих 

обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты 

индивидуальной программы ребенка. С самого начала знакомства определяется готовность 

родителей сотрудничать с педагогом-психологом, объем коррекционной работы, который 

они способны освоить. 

Индивидуальность ребенка формируется в семье, поэтому психологическое 

просвещение родителей является важной задачей педагога-психолога. Ведь не секрет, что 

часто родители обращаются за помощью к психологу только в кризисных ситуациях. В этих 

условиях необходимо организовать профилактическое взаимодействие педагога-психолога 

с семьей, используя все многообразие форм и методов работы так, чтобы это направление 

стало востребованным со стороны родителей. 

В детском саду работа педагога-психолога с родителями носит системный характер. 

Так же в работе с семьёй используется различные традиционные и не традиционные методы 

работы. 

Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности  

Направления работы с родителями Формы 

Знакомство с семьей - встречи-знакомства 

-анкетирование семей 

Информирование родителей о ходе 

коррекционно-развивающей работы 

- индивидуальные и групповые консультации 

- организация выставок детского творчества 

- приглашение родителей на различные 

мероприятия 

Психологическое просвещение 

родителей 

- стендовая информация 

-памятки 

-информационные листовки 

- рубрика на страничке детского сада в 

контакте 

- личная страница на сайте детского сада 
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Совместная деятельность - вовлечение родителей в коррекционно-

педагогическое воздействие 

Консультирование - проведение индивидуальных консультаций 

- проведение групповых консультаций по 

запросу. 

 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
Цели программы КРР:  

- 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: 

 - 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. 

Психологические особенности обучающихся различных целевых групп для оказания 

им адресной психологической помощи 

Психологические особенности нормотипичных детей с нормативными кризисами 

развития 

 

Психологические особенности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ООП) 

Категория детей Психологические особенности 

Дети ОВЗ и/или дети-

инвалиды 

В зависимости от нозологической группы обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью можно выделить следующие общие 

психологические особенности:  

• имеются определенные коммуникационные трудности в 

установлении межличностного взаимодействия с 

педагогами и сверстниками;  

• темп познавательной деятельности крайне низкий по 

сравнению с их нормально развивающимися сверстниками;  

• имеются проблемы в произвольной регуляции 

собственной деятельности;  

Возрастной кризис  Психологические особенности 

Кризис 7-ми лет Основными направлениями кризиса 7-ми лет являются 

капризность, негативизм, непослушание, раздражительность. 
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• могут проявляться различные по степени выраженности 

трудности в адаптации к ДОУ, режиму дня, правилам 

поведения;  

• повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются 

повышенной впечатлительностью (тревожностью): 

болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее 

изменение в настроении; 

 • у некоторых обучающихся наблюдаются неадекватная 

самооценка, капризность, инфантилизм, склонность к 

избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких;  

• для большинства детей с ОВЗ характерна повышенная 

утомляемость; быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро 

утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. 

У некоторых детей в результате утомления возникает 

двигательное беспокойство. 

Дети, находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением, часто 

болеющие дети, 

обучающиеся по 

индивидуальному учебному 

плану/ расписанию на 

основании медицинского 

заключения 

Для часто болеющих детей (ЧБД) свойственна выраженная 

тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая 

утомляемость. Также имеются специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности: 

ограниченность круга общения, объективная зависимость 

от взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего 

вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. У ЧБД могут наблюдаться 

сложности в освоение программы и социальной адаптации. 

Обучающиеся, 

испытывающие трудности в 

освоении АОП, развитии, 

социальной адаптации, в 

том числе билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, испытывающие 

трудности в понимании 

государственного языка РФ 

на дошкольном уровне 

образования 

Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении АОП 

ДО и развитии характеризуются: 

 • низкими показателями в развитии интеллектуальных 

процессов;  

• недостаточным уровнем развития познавательных 

процессов;  

• низкой познавательной активностью;  

• быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

 • низкой работоспособностью. Обучающиеся 

испытывающие трудности в социальной адаптации 

характеризуются: 

 • трудностями коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 • наличием деструктивных эмоциональных состояний 

(тревога, неуверенность, агрессия);  

• несформированностью или недостаточной 

сформированностью навыков самообслуживания (у детей 

младшего дошкольного возраста);  

• несформированностью (отсутствием) правил поведения в 

социуме.  

Билингвальные обучающиеся, дети мигрантов, 

испытывающие трудности в понимание государственного 
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языка РФ на дошкольном уровне образования 

характеризуются: 

 • трудностями адаптации к ДОУ;  

• трудностями в коммуникации со сверстниками и 

взрослыми в виде языкового барьера;  

• недостаточным развитием коммуникативных навыков; 

 • наличием деструктивных эмоциональных состояний 

(тревога, неуверенность, агрессия); 

Одарённые обучающиеся Психологические особенности по отношению к самому 

себе: повышенная тревожность; неадекватная самооценке; 

неуверенность; внутренняя самоизоляция от реальной 

действительности; перфекционизм и повышенная 

требовательность к себе, которая может не соответствовать 

реальным возрастным возможностям; 

сверхчувствительность к стимулам среды, в том числе 

социальным, что определяет высокую уязвимость; 

недостаточно выраженная толерантность; повышенная 

потребность в самостоятельности; в ряде случаев неприязнь 

к систематическому обучению.  

Психологические особенности во взаимоотношении со 

взрослыми: повышенный уровень притязаний в общении со 

взрослыми, требовательность; критичность по отношению 

ко взрослым; стремление во что бы то ни стало настоять на 

своём; повышенная потребность в усиленном внимании 

взрослого; отсутствие чувства дистанции в общении со 

взрослыми.  

Психологические особенности во взаимоотношении со 

сверстниками: сниженная потребность в общении со 

сверстниками; усиленное стремление к лидерству; 

недостаточная сформированность эффективных навыков 

социального поведения; не конформность, «необычное» 

поведение, что может вызвать недоумение или насмешку 

сверстников; несоблюдение некоторых норм сообщества 

ровесников, потребность в общении с более старшими 

детьми, и, как следствие, излишняя конфликтность или 

отчуждённость от ровесников. 
 

Психологические особенности детей и (или) семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Категории детей Психологические особенности 

Дети-сироты 

 

Данной категории детей может быть свойственно:  
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Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
• затруднение отношений в межличностных связях 

(как со взрослыми, так и со сверстниками); Дети, 

оставшиеся без попечения родителей  

• проблемы пищевого поведения;  

• эмоциональная незрелость;  

• сниженная познавательная активность;  

• отставание в психическом развитии;  

• нарушение представлений о временных 

характеристиках становления личности;  

• избегающее (без взаимности, одностороннее) 

поведение. 

Дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

Возможные психолого-педагогические проблемы, 

характерные детям в возрасте от 3 до 7 лет: тревога, 

боязливость, спутанность чувств, чувство вины, 

стыд, отвращение, чувство беспомощности, 

примирение со случившимся, отсутствие 

сопротивления, пассивная реакция на боль, 

болезненное отношение к замечаниям, критике, 

заискивающее поведение (внешне копирует 

поведение взрослых), негативизм, лживость, 

жестокость по отношению к взрослым. В поведении 

детей могут отмечаться: регрессия поведения, 

отстранённость, агрессия 

 

Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

Дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях 

Дети - жертвы насилия Существуют разные виды насилия, но для всех них 

характерны общие признаки:  

• задержка в развитии ребёнка: речевые нарушения, 

задержка психического, интеллектуального, 

эмоционально-волевого развития; 

 • трудности в общении со сверстниками, избегание 

общения с прежними друзьями, отчуждение от 

братьев и сестёр, терроризирование младших детей и 

сверстников, жестокость по отношению к игрушкам;  

• регрессивное поведение;  

• проявление аутоагрессии; 

 • изменение в эмоциональном состоянии и общении: 

замкнутость, изоляция, уход в себя, отвращение, 

стыд, вина, недоверие, истерическое поведение, 

враждебность, агрессия, быстрая потеря 

самоконтроля;  

• глубокие и быстрые личностные изменения: 

снижение самооценки, неспособность защитить себя, 

смирение, подавленность, тревожность, 

уступчивость, угодливость, склонность к уединению, 

внешний локус контроля; 

 • нарушения сна (прерывистый, неглубокий, со 

вздрагиваниями и повторяющимися кошмарными 
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сновидениями), питание (вплоть до булимии и 

анорексии); 

 • соматические и психосоматические расстройства 

(энурез, энкопрез, нервные тики и т.п.). 

Дети с отклонениями в 

поведении 

Детям с отклонениями в поведении свойственно:  

• проявление вспышек гнева, несвойственных 

возрасту ребёнка (частые и плохо контролируемые);  

• применение намеренного поведения с целью 

досадить взрослому;  

• активные отказы выполнять требования взрослых, 

нарушение установленных ими правил; 

 • частое противостояние взрослым в виде споров; 

 • проявление злобы и мстительности; 

 • преднамеренное разрушение чужой собственности 

(предметов);  

• нанесение ущерба другим людям с применением 

опасных предметов;  

• попытки ухода из детского сада, группы. 

 

Психологические особенности детей и (или) семей, находящиеся в социально опасном 

положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству) 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая детей, 

где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют обязанности 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко обращаются с ними.  

Основными особенностями семьи, находящейся в социально опасном положении, 

являются: низкий уровень педагогической культуры, деструктивные эмоционально-

конфликтные отношения между супругами, возможное наличие таких факторов (в 

единственном или совокупном их проявлении) как:  

• социально-экономическое неблагополучие,  

• аморальный образ жизни, 

• зависимость от алкоголя и психоактивных веществ, 

• деформированность общечеловеческих ценностных ориентации,  

• неразборчивость в брачном выборе и повторные браки, без учета интересов детей, 

• жестокое отношение к детям и насилие над ними,  

• пренебрежение к санитарно-гигиеническим нормам и т.п. Детям, воспитывающих в таких 

семьях могут быть свойственны следующие особенности:  

• трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

• эмоциональная незрелость;  

• сниженная познавательная активность; 

• отставание в психическом развитии. 
 

Психологические особенности обучающихся «группы риска» 

Категории детей Психологические особенности 

Дети с проблемами 

эмоционального характера 

Детям с проблемами эмоционального характера 

свойственна повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревожность, появление фобий, 

капризы, истерики 
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Дети с проблемами 

поведенческого характера 

Детям с проблемами поведенческого характера 

свойственно проявление грубости, вспышки 

агрессии по отношению к взрослым и сверстникам, 

лживость, упрямство, требовательность. Дети часто 

спорят с взрослыми, гневаются, не контролируют 

эмоции, склонны переносить вину на другого 

человека, обидчивы, не подчиняются правилам и 

требованиям. 

Дети с проблемами общения Дети с проблемами общения – это дети, которым 

свойственна стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность. У этих детей может 

наблюдаться выраженная нереализованность 

потребности в лидерстве. В поведение таких детей 

может наблюдаться конфликтность, драчливость 

Дети с проблемами 

невротического характера 

Дети с проблемами невротического характера – это 

дети, у которых может наблюдаться потеря 

аппетита, энкопрез, энурез, заикание. 

Дети с проблемами 

регуляторного характера 

У детей с проблемами регуляторного характера 

может наблюдаться расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность и снижение произвольности 

внимания 

 

Психологическая диагностика 

 Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. Диагностика проводится 2 раза в год, при письменном согласии 

родителей. 

По результатам диагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса, а родителям по желанию рекомендации на 

индивидуальных консультациях. В течении года по запросам участников образовательного 

процесса (родителей, педагогов) может проводиться дополнительная диагностика ребенка.  

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. 

 

             Коррекционно-развивающая работа 

 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога направлена на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевых групп), в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной психологической 

помощи, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая работа организуется педагогом-психологом по 

обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании 

результатов психологической диагностики и рекомендаций ППк.  
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 В соответствии с адаптированной Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (АФОП ДО) педагогом-психологом оказывается адресная 

психологическая помощь следующим целевым группам:  

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.  

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями:  

• с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке;  

 • обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании 

медицинского заключения (часто болеющие дети (ЧБД)) 

 • обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации;  

• одарённые обучающиеся.  

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке.  

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке.  

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся в старшей компенсирующей 

группе «Радуга» по подгруппам по программе «Развитие эмоций и навыков общения»; в 

подготовительной компенсирующей группе «Лучики» групповое занятие по программе 

«Приключение будущих первоклассников». 

 

Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми с нормативными 

кризисами развития 

Возрастной кризис Задачи работы 

Кризис 7-ми лет • Развивать навыки контекстного общения со 

взрослыми, формы сотрудничества с 

ровесниками, элементы рефлексии. 

 • Создавать условия для формирования 

адекватных переживаний в ситуации успеха, 

неудачи. 

 • Ориентировать ребёнка в пространстве 

внутреннего мира.  

• Создавать условия для осознания ребёнком 

переживаний, связанных с возрастно-временным 

статусом, развивать осознание адекватной, 

положительной временной перспективы.  

• Формировать готовность принимать себя и 

другого человека как нравственную и 

психологическую ценность.  

• Формировать психологическое 

новообразование – новую внутреннюю позицию. 

 

 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями (ООП) 
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Категории детей Задачи работы 

Дети ОВЗ и/или дети-инвалиды, 

получившие статус в 

установленном порядке 

Коррекционно-развивающая работа с 

выстраивается согласно нозологическим группам и 

направлена на:  

• Предупреждение вторичных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся. 

 • Коррекцию нарушений психического развития. 

 • Формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции. 

Часто болеющие дети, 

обучающиеся по 

индивидуальному учебному 

плану/ расписанию на 

основании медицинского 

заключения 

• Коррекция/развитие коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов.  

• Снижение тревожности.  

• Помощь в разрешении поведенческих проблем. 

 • Создание условий для успешной социализации, 

оптимизации межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении ООП, 

развитии, социальной 

адаптации, в том числе 

билингвальные обучающиеся, 

дети мигрантов, испытывающие 

трудности в понимание 

государственного языка РФ на 

дошкольном уровне 

образования 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении АОП ДО и развитии: 

 • развивать познавательные интересы, 

самоконтроль в интеллектуальной деятельности, 

способность к интеллектуальному 

экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству.  

• учить использовать приёмы произвольной 

регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения, рассуждать, делать умозаключения. 

 • формировать приёмы постановки и решения 

познавательных задач разными способами. 

 • обучать родителей и педагогов эффективным 

приёмам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. Задачи работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

социальной адаптации: 

 • формирование правил поведения в группе; 

 • коррекция деструктивных эмоциональных 

состояний;  

• развитие коммуникативных навыков; 

 • снятия психоэмоционального напряжения; 

 • создание атмосферы доброжелательности, заботы 

и уважения по отношению к ребёнку. Задачи работы 

с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающие трудности в понимание 

государственного языка РФ на дошкольном уровне 

образования:  

• развитие коммуникативных навыков. 
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 • формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и 

желаниям.  

• формирование уверенного поведения и 

социальной успешности.  

• коррекция деструктивных эмоциональных 

состояний, возникающих в последствии попадания 

в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия).  

• создание атмосферы доброжелательности, заботы 

и уважения по отношению к ребёнку. 

Одарённые обучающиеся Формирование отношений к самому себе: 

 • Развивать уверенность, толерантное отношение к 

действительности.  

• Учить приёмам преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

 • Формировать адекватное представление о своих 

возможностях, понимание достоинств и 

недостатков в самом себе и в окружающих, 

привычку опираться на собственные силы и 

готовность нести ответственность за свои поступки. 

• Учить находить средства для реализации целей, 

достигать результата.  

• Помочь освоить социально приемлемые способы 

самовыражения. 

 • Стимулировать борьбу мотивов, развивать 

общественную мотивацию.  

• Создавать условия для удовлетворения 

интеллектуальной любознательности и готовности 

к исследовательскому риску. Взаимоотношения со 

взрослыми:  

• Развивать продуктивные формы взаимодействия 

со взрослыми, чувствительность к педагогической 

оценке, честность, стремление помогать, эмпатию. 

 • Формировать приёмы диалогического общения со 

взрослыми.  

• Формировать у взрослых приёмы эффективного 

взаимодействия с ребёнком. Взаимоотношения со 

сверстниками: 

 • Развивать формы продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, дружелюбие, стремление 

содействовать, эмпатию.  

• Формировать приёмы диалогического общения со 

сверстниками. 

 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Категории детей Психологические особенности 
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Дети-сироты 

 
• Актуализация внутренних ресурсов самого 

ребёнка, помогающих перерабатывать 

травматические переживания и снизить риски, 

связанных с развитием посттравматической 

симптоматики, и нарушения, коррекция 

депривационных расстройств.  

• Создание «переходного пространства», где будет 

возможно выстраивание оздоравливающих 

отношений между помогающим взрослым (педагог-

психолог) и травмированным ребёнком.  

• Предоставление ребёнку возможности в 

специально созданных условиях «переходного 

пространства» отреагировать переполняющие его 

аффекты (боль, грусть, ненависть, агрессия) с целью 

снизить аффективную напряжённость 

травматических переживаний, используя 

собственные ресурсы и поддержку педагога-

психолога, реанимировать утерянное доверие 

ребёнка к взрослому и мотивировать его к 

выстраиванию новых позитивных отношений с 

окружением, мотивировать ребёнка-сироту к 

формированию привязанности 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

Психокоррекционная работа с детьми включает в 

себя работу с телом, эмоциональной сферой и с 

образом себя в прошлом, настоящем и будущем.  

• Работа с эмоциональной сферой направлена на 

нейтрализацию страхов детей, обсуждение реакций и 

мыслей ребёнка, связанных с травмирующим 

событием.  

• Обеспечение поддержки, отдыха, комфорта, 

возможности играть. 

 

Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

Дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях 

Дети - жертвы насилия Формирование позитивной «Я-концепции» ребёнка, 

пострадавшего от насилия.  

• Совершенствование умений, навыков, 

способностей, позволяющих ребёнку 

идентифицировать свои мысли, чувства, поведение 

для установления доверительных отношений с 

другими.  

• Способствовать отреагированию негативных 

переживаний, связанных с насилием.  

• Формировать умение оценивать своё поведение и 

поведение других 

Дети с отклонениями в 

поведении 

• Коррекция /развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сферы. 

 • Помощь в решение поведенческих проблем. 

 • Формирование адекватных, социально-

приемлемых способов поведения.  
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• Развитие рефлексивных способностей. 

 • Совершенствование способов саморегуляции 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящиеся в 

социально опасном положении (СОП) 

Категории детей Задачи работы 

Дети и/или семьи, находящиеся 

в СОП 
• сопровождение процесса развития ребёнка 

(профилактика и коррекция отклонений в развитии 

ребёнка);  

• проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий, направленных на стабилизацию или 

налаживание детско-родительских отношений. 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» 

Категории детей Задачи работы 

Дети с проблемами 

эмоционального характера 

(повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий) 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощённому 

выражению чувств, эмоций. Обогащать позитивный 

эмоциональный опыт, поведенческий репертуар. 

Создавать условия для проявления 

самостоятельности. Формировать осознание своих 

переживаний, их причин, особенностей проявления. 

Учить приёмам расслабления, саморегуляции 

эмоций. Развивать высшие чувства, творчество, 

самоконтроль в деятельность. Обучать родителей и 

педагогов эффективным приёмам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

поведенческого характера 

(грубость, агрессия, обман) 

Содействовать расширению интересов, осознанию 

норм и правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. Развивать 

способность делать личностный выбор, 

инициативность, навыки целеполагания, саногенное 

мышление, самоконтроль в деятельности. Учить 

разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами. Создавать ситуации успеха, условия для 

проявления самостоятельности, творческого 

общения. Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о 

своих потребностях, интересах, мотивах, 

особенностях, достижениях; умения соподчинять 

мотивы. Обучать родителей и педагогов 

эффективным приёмам взаимодействия с детьми в 

трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами общения 

(стеснительность, замкнутость, 

излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве) 

Развивать адекватное восприятие партнёра по 

общению. Формировать интерес к ровесникам и 

взрослым как партнёрам по общению; приёмы 

передачи информации в общении, как вербальные, 

так и невербальные. Стимулировать инициативу в 
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общении. Учить использовать продуктивные 

приёмы межличностного взаимодействия, 

разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами. Содействовать осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных последствий при 

их нарушении. Создавать условия для творческого 

общения. Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приёмам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

невротического характера 

Уменьшение остроты личностных реакций на 

ситуации, вызывающие невротические проявления. 

• Отреагирование актуальных эмоций и чувств. 

Также работа с детьми с проблема невротического 

характера должна вестись в тесном взаимодействии 

с родителями (законными представителями) и 

содержать в себе выдачу рекомендаций и 

направление к невропатологу 

Дети с проблемами 

регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые 

движения, двигательная 

расторможенность, снижение 

произвольности внимания) 

По необходимости направление ребёнка к 

невропатологу.  

• Развитие произвольного внимания. 

 • Снятие психоэмоционального напряжения. 

 • Обучение навыкам расслабления. 

 

 Психологическое 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, в том 

числе детей с ОВЗ и детей, 

испытывающих трудности в освоении 

АОП ДО и социальной адаптации. 

Знакомство с методами и приемами 

воспитания, развития и обучения 

Родители (законные 

представители) 

Электронные 

ресурсы (сайт ДОУ, 

группа детского сада 

в ВКонтакте) 

Информирование о детальности 

педагога-психолога в детском саду 

Родители (законные 

представители) 

Беседы, 

консультации 

(онлайн и оффлайн 

формата) 

Разъяснение участникам 

образовательных отношений 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том 

Родители (законные 

представители) 
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числе детей с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации 

Семинары-

практикумы, мастер-

классы 

Знакомство с методами и приёмами 

воспитания, развития и обучения 

Родители (законные 

представители) 

Педагогический 

совет, консультация 

Ознакомление с основными 

условиями психического развития 

ребёнка, в том числе детей с ОВЗ и 

детей, испытывающих трудности в 

освоении АОП ДО и социальной 

адаптации 

Педагоги, 

администрация ДОУ 

Консультация Информирование субъектов 

образовательного процесса о формах 

и результатах профессиональной 

деятельности 

Родители (законные 

представители) 

Лекции Ознакомление с современными 

исследованиями в области 

психологии дошкольного возраста и 

профилактики социальной адаптации, 

в том числе детей с ОВЗ и детей, 

испытывающих трудности в освоении 

АОП ДО и социальной адаптации 

Педагоги, 

администрация ДОУ 

Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях 

Разъяснение индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации. 

Просветительская работа по 

принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одарённости 

ребёнка. Информирование о фактах, 

препятствующих развитию личности 

детей, в том числе детей с ОВЗ и 

детей, испытывающих трудности в 

освоении АОП ДО и социальной 

адаптации. Информирование о мерах 

по оказанию им различного вида 

психологической помощи 

Родители (законные 

представители) 

 

Психологическая профилактика 

 Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечит раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личности и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

 Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

 Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального 

выгорания», создание в ДОУ благоприятного психологического климата, профилактику и 
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своевременное разрешение конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с 

детьми и родителями, профессиональный и личностный рост.  

 Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

ребёнка в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, 

направленность на формирование полноценной личности ребёнка.  

 Работа с детьми в рамках данного направления направлена на создание 

благоприятного психологического климата в группе, разрешение возникающих 

конфликтов между детьми, социальную адаптацию детей.  

 В рамках социальной адаптации психолог ведёт работу с детьми по 

преодолению трудностей: во взаимодействии детей с новыми взрослыми, ровесниками и 

освоение предметно-развивающей среды. 
 

Психологическое консультирование 

 Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь 

человеку в разрешении проблемы в ситуации, когда он сам создал её наличие.  

 В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а 

также на его индивидуальные варианты.  

 Задачи психологического консультирования:  

• Оказание психологической помощи в ситуации разных затруднений, связанных с 

образовательным процессом.  

• Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации, единые для всех участников образовательных 

отношений.  

• Обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций.  

• Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. Направления психологического консультирования:  

• Консультирование администрации, педагогов и других работников образовательной 

организации по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам.  

• Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных 

программ для построения индивидуального образовательного маршрута с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

• Консультирование педагогов по вопросу выбора индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися. 

• Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками, их развития, в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

• Консультирование администрации ДОУ, педагогов и родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 
 Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) составлена на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   

Календарный план воспитательной работы представлен в ФОАП ДОО №40 с.128 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка ТНР 
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. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию ФАОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. В соответствии с данными требования развивающая среда наполняется 

дидактическими, развивающими играми, наборами игрушек и т.д., наборы для арт-терапии. 

Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Кабинет психолога определяется его функциями, он является и методическим 

кабинетом, и кабинетом для консультаций с родителями и детьми. Поэтому в кабинете 

должны быть нормативные документы, литература по возрастной и педагогической 

психологии, мягкая мебель, наборы заданий для работы с детьми. 

 

3.4. Кадровые условия реализации программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогом-психологом, имеющим 

профессиональную подготовку, соответствующую: 

 - квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах 

 - «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575); 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации программы 

В детском саду имеется кабинет педагога-психолога. Он расположен на втором 

этаже детского сада. Площадь кабинета не большая. Цвет стен, пола, мебели, подобран по 

принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете с округленными 

формами и установлена в контексте общей композиции. Освещение в кабинете 

соответствует нормам СанПИНа. В кабинете находится: письменный стол – 2 шт.; шкаф 

для методической литературы, игр, пособий; полка для игрушек и методической 

литературы, и документации; стол детский для индивидуального обследования 7 шт.; стул 

взрослый – 2 шт.; 10 стульев детских; 2 доски магнитные; фланелеграф. 

 

3.7. Программо-методическое обеспечение образовательной программы 
1. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет/Авт.сост.И.А.Пазухина.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
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2. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи. - М.: Книголюб, 2004. 

3. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. 

4. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет.- СПб.: Речь, 2007г. 

5. Куражева Н.Ю. "Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет" 

3.8. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы 
Перечень представлен в адаптированной образовательной программе ГБДОУ № 40 с.114. 

3.9. Режим и распорядок дня 

Группа Общее 

количество 

занятий в год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Форма 

организации 

занятия 

Старшая 

компенсирующая 

«Радуга» 

32 1 25 минут подгрупповая 

Подготовительная 

компенсирующая 

«Лучики» 

30 1 30 минут групповая 

Расписание занятий 

День недели 

 

Время  

 

Наименование 

 

Количество 

человек/Группа 

 

Среда 

 

10.20-10.50 «Приключение будущих 

первоклассников» 

 12 человек 

/Подготовительная 

компенсирующая 

«Лучики» 

Пятница 09.00-09.25 «Развитие эмоций и навыков 

общения» 

6 человек/Старшая 

компенсирующая 

«Радуга» 

09.35-10.00 «Развитие эмоций и навыков 

общения» 

6 человек/Старшая 

компенсирующая 

«Радуга» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа (далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников ГБДОУ №40 Пушкинского района Санкт-Петербурга с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие.  

Программа разработана на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №40 Пушкинского района Санкт-Петербурга, ведущей целью 

которой является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа разработана педагогом-психологом Бакулиной Анной Викторовной. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий и психопрофилактический 

характер. Она предназначена для обучения детей с ТНР, зачисленных в дошкольное 

учреждение.  

Срок реализации Программы – 1 учебный год (2023-2024).  

Задачи программы: 

− реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

т.ч. их эмоционального благополучия;  

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− формирование общей культуры личности, обучающихся с ТНР, 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;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

реабилитации (абилитации), охрана и укрепление здоровья обучающихся с ТНР;  

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

Решение цели и задач воспитания Программы возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом-психологом различных форм 

детской активности и инициативы.  

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  
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Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

В Содержательном разделе представлено общее содержание Программы, которое 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

Представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и воспитанников, через самостоятельную деятельность не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки 

детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.  

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание психолого- педагогических, кадровых, 

материально-технических условий, особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Для полноценной организации образовательной деятельности кабинет педагога-

психолога обеспечен программно-методическими образовательными ресурсами.  

Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Календарно-тематическое планирование по программе «Приключения будущих 

первоклассников» в подготовительной компенсирующей группе «Лучики». 

Месяц Неделя Наименование темы Количество 

занятий 

Октябрь 1-я неделя Создание «Лесной школы» 1 

2-я неделя Букет для учителя 1 

3-я неделя Смешные страхи 1 

4-я неделя Игры в школе 1 

5-я неделя Школьные правила 1 

Ноябрь 1-я неделя Собирание портфеля 1 

2-я неделя Белочкин сон 1 

3-я неделя Госпожа Аккуратность 1 

4-я неделя Жадность 1 

Декабрь 1-я неделя Волшебное яблоко 

(воровство) 

1 

2-я неделя Подарки в день рождения 1 

3-я неделя Домашнее задание 1 

 4-я неделя Школьные оценки 1 

Январь 1-я неделя Каникулы  

2-я неделя Каникулы  

3-я неделя Ленивец 1 

4-я неделя Большой друг 1 

5-я неделя Подсказка 1 

Февраль 1-я неделя Обманный отдых 1 

2-я неделя Бабушкин помощник 1 

3-я неделя Прививка 1 

4-я неделя Списывание 1 

Март 1-я неделя Ябеда 1 

2-я неделя Шапка-неведимка 

(демонстративное поведение) 

1 

3-я неделя Задача для Лисѐнка (ложь) 1 



48 

 

4-я неделя Спорщик 1 

Апрель 1-я неделя Обида 1 

2-я неделя Хвосты (межгрупповые 

конфликты) 

1 

3-я неделя Драки 1 

4-я неделя Грубые слова 1 

Май 1-я неделя Дружная страна 1 

2-я неделя Гордость школы 1 

ИТОГО: 30 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Развитие эмоций и навыков 

общения» в старшей компенсирующей группе «Радуга» 

Месяц Неделя № занятия Наименование темы Кол-во 

занятий 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 1 «Знакомство» 1 

2-я неделя Занятие № 2 «Тайна моего имени» 1 

3-я неделя Занятие № 3 «Автопортрет» 1 

4-я неделя Занятие № 4 «Мой внутренний мир» 1 

Ноябрь  1-я неделя Занятие № 5 Мой любимый сказочный 
герой» 

1 

2-я неделя Занятие № 6           «Мы так похожи» 1 

3-я неделя Занятие № 7 «Мы такие разные» 1 

4-я неделя Занятие № 8 «Язык жестов и движений» 1 

5-я неделя Занятие № 9 «Давайте жить дружно»  

Декабрь 1-я неделя Занятие № 10 «Мальчики и девочки» 1 

2-я неделя Занятие № 11 «Наши чувства» 1 

3-я неделя Занятие № 12 «Радость» 1 

4-я неделя Занятие № 13 «Радость» 1 

Январь 1-я неделя Каникулы  Каникулы   

2-я неделя Занятие № 14 «Интерес» 1 

3-я неделя Занятие № 15 «Удивление» 1 

4-я неделя Занятие № 16 «Удивление» 1 

5-я неделя Занятие №17 «Страх» 1 

Февраль 1-я неделя Занятие № 18 «Страх» 1 

2-я неделя Занятие № 19 «Смелое поведение» 1 
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3-я неделя Занятие № 20 «Гнев» 1 

4-я неделя Занятие № 21 «Гнев» 1 

Март 1-я неделя Занятие № 22 «Горе»  1 

2-я неделя Занятие № 23 «Горе» 1 

3-я неделя Занятие № 24 «Отвращение, брезгливость» 1 

4-я неделя Занятие № 25 «Стыд, вина» 1 

Апрель 1-я неделя Занятие № 26 «Наши эмоции» 1 

2-я неделя Занятие № 27 «Наши эмоции»  
 

1 

3-я неделя Занятие № 28 «Мой ласковый и нежный 
Зверь» 

1 

4-я неделя Занятие № 29 «Общение с животными. 
Волк» 

1 

Май 1-я неделя Занятие № 30 «С кем я живу» 1 

2-я неделя Занятие № 31 «Правила домашнего 
этикета»  

1 

3-я неделя Занятие № 32 «Путешествие в сказку»  1 

4-я неделя Занятие № 33 «Я знаю, я умею, я могу» 
 

1 

ИТОГО: 33 
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