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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана педагогом-психологом для коррекционно – 

развивающей   работы   в  логопедической   группе   для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5 – 6 лет МБДОУ детский сад «Почемучка» г. Усмани Липецкой области 

      

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение. 

 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с «Почемучка» 

г.Усмани 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты  дошкольного образования». Приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014.  

 

1.3. Принципы построения работы с детьми с ТНР. 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ТНР  

приобретают особую значимость.  

 

     1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного 

(исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

     2. Единство диагностики и коррекции.  

     Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической 

помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и 

на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 

строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

     3. Приоритетность коррекции каузального типа.  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и 

развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную.  

     4. Деятельностный принцип коррекции.  

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  



Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности. 

     6. Комплексность методов психологического воздействия.  

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и воспитании 

детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. 

Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические 

принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с 

постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной 

информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и 

включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе 

таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают 

выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения 

материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся 

совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка 

общего недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля 

– логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

 

1.4. Психологические особенности развития детей с ТНР. 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение,мышление, целенаправленное 

поведение – развиваются принепосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. 

В.Запорожец и др.) 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при нарушениях речи должен 

решаться дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и 

отличается многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 



несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации органической 

и функциональной недостаточности центральной нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребѐнка с 

общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие развития всех психических 

процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют 

место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное  дисгармоничное отставание 

психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976) 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев по 

степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и 

результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. 

У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, 

возникают трудности в установлении причинно- следственных связей явлений. Для многих детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций значительно 

отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ТНР по 

степени сформированности логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических операций, 

соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и невербальных 

заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если со 

стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей отличается крайней 

неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от 

нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985): 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы отмечается 

увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

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

называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 

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

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

являются серьѐзным препятствия для словотворчества детей. 



Внимание 

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

возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует 

отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения общего 

недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные 

нарушения выражаются в следующем: 

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

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и средств, в 

решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение 

во времени качественно отличаются от нормы) ; 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи оказывается 

трудной, порой невыполнимой задачей; 

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

несформированными или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в характере 

отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого развития в процессе деятельности 

характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и 

пытаются определить по его реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для детей с ТНР 

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

осуществляет действия, не связанные с выполнением задания. 

Память 

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

память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР 

значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие 

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

несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым 

нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. При тяжелом  недоразвитии речи 

восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не выполняют 

конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным является неточное 

расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих 

образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» дошкольники часто используют элементарные формы ориентировки. Например, при 

выполнении заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ТНР меньше применяли 

способ зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в собственном 

теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993) .Формирование представлений о 

ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено формирование 

пространственных представлений. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) 

дети осваивают только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании предлогов и 

наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около).Затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. 

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

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, 

обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв 

печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к 

овладению письмом. 



Моторика 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности ребенка 

Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

«Морфологическое и функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук», «влияние проприоцептивной импульсации с мышц руки так 

значительно только в детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» (М.М. 

Кольцова, 1973, 1979).. Для детей с тяжелым недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость их 

выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 

Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и 

заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота 

выполнения движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки 

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

артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на 

способность детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность 

приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие 

элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в 

своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено формированием 

главного психологического новообразования в этом возрасте – начала произвольности психических 

процессов и психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). Авторы исследований обращают 

внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих 

детей наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются 

аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому мешают 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать своѐ пожелание. Дети, как правило, 

не прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. 

Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . Такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие 

связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во многом объясняет 

свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, 

зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и 

ранимость, страхи. Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует развитию 

отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, замкнутости, 

заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс 

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

развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при непосредственном 

воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На первых 

этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает 

сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения игра, 

направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 



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

целенаправленной игровой деятельности.  

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные 

возможности его распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на познавательном 

развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980). С точки зрения оказания действенной 

коррекционно-педагогической помощи, важным будет являться комплексное решение вопроса, с учѐтом 

влияния первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при отсутствующих 

коррекционных мероприятиях может замедляться темп интеллектуального развития. Поэтому 

неслучайно профессором Левиной Р.Е. был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям 

дошкольного возраста, который включает в себя не только исправление первичного дефекта, но и 

обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение элементов грамоты. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

В результате реализации Программы ребенок с ТНР: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития: 

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

- у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое мышление, ручная 

моторика; 

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и грамотно отвечает 

на них; 

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально адаптирован к 

жизни в обществе: 

- владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни; 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности с учѐтом их 

психомоторного развития; 

- любознательность, активность, задают вопросы воспитателю, любят экспериментировать; 

- эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, сверстников, сопереживают 

персонажам сказок, историй, рассказов; 

- эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

- используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью, умеют 

договариваться; 

- умеют планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- имеют первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и распределении 

семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

- владеют предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

- у детей сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 



1.6. Цель и задачи программы 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с тяжелым недоразвитием  

речи), принятых в дошкольное учреждение на два года. Программа является коррекционно-

развивающей. 

 

Цель программы: осуществление коррекционно – развивающей 

работы с детьми с ТНР для дальнейшей социальной адаптации и полноценного развития личности 

ребенка. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации психических 

нарушений (своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ТНР);  

2. Определять особые образовательные потребности детей с ТНР;  

3. Определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

4. Подбирать, совершенствовать и систематизировать методы работы педагога-психолога и учителя – 

логопеда с программным содержанием.  

5. Способствовать развитию всех психически познавательных процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их эмоциональное 

благополучие;  

7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней.  

 8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности.  

9. Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.7.Контингент воспитанников. 

Возрастная категория детей - от 5 до 6 лет. Группы формируется в результате заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по направлению комиссии по комплектованию 

дошкольных образовательных логопедических  групп.  Логопедические группы составляют дети с 

нарушением речевого развития (дети с ТНР, ОНР II и III уровня речевого развития). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Содержание программы. 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами образовательного 

процесса: детьми, педагогами, взрослыми.  

Периодичность занятий с детьми – 1 раз в неделю.  

Взаимосвязь с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам  

Родители (родительские собрания, беседы, консультации) – по запросам 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их возраста и 

индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 

 При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются 

индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

Диагностическое направление в группе детей с ТНР осуществляется 2 раза в год. В начале учебного года  

(сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических процессов и в конце года (май) – с целью 

определения достигнутых результатов и дальнейшего пути развития у детей 5-6 лет.  

Диагностический инструментарий для детей 5-6 лет. 



 

 

 Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики развития психических 

процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис, 2008 

 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-пресс,2005.  

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

В логопедической работе традиционно большое внимание (кроме речи, разумеется) направлено 

на активизацию процессов мышления и улучшение моторики пальцев рук. Но недостаточное 

внимание уделяется общим движениям тела и совершенствованию эмоционально-волевых 

процессов. 

Помощь педагога-психолога поможет восполнить пробел в работе по усовершенствованию 

эмоционально-личностной сферы детей. Если есть заметные результаты в работе над дыханием, 

слуховым или зрительным вниманием, в способности детей чувствовать и понимать других, то это 

благотворно скажется и на речи.  

В связи с этим работа в группе детей 5-6 лет с ТНР направлена на развитие эмоционально-

волевой сферы. 

 

Методические приемы 

 Психогимнастика  

 Релаксационные методы  

 Коммуникативные упражнения  

 Мимические и пантомимические этюды  

 Психомышечная тренировка  

 Элементы тренинга  

 Ролевые игры  

 Коммуникативные игры  

 Игры - драматизации  

 Рисунок  

 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование занятий в логопедической группе 

по программе «Давай познакомимся» развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 5- 6 лет. (И.А. Пазухина) 
 

Цель: 
создание условий для повышения осознания ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений для обеспечения всестороннего гармоничного развития его личности, 

эмоционального комфорта. 

Задачи: 

1. способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения; 

2. развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

3. помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объяснить, что оно 

означает, и дать ему словесное обозначение; 

4. учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории семьи; 

5. воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение; 

6. вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 



взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты характера 

и поведения; 

7. развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 
 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20  минут  

 Тема занятия Цели и задачи Игры и упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Тайна моего  имени» -способствовать гармонизации
 осознании 

ребёнком своего имени. 

- учить обращаться друг к 
другу 

по имени. 

- запоминать имена 

товарищей 

1. Чтение стих. М. Владимова 
«Был в    старину такой обычай» 

2. Игра «Эхо» 

3. Игра «Маленькое имя» 

4. «Имена своих 

друзей» 

5.  Игра «Объясни 

имя» 

6. «Ласковое имя» 

7. Оформление листа «Меня зовут 

…» 

2. Автопортрет - помочь детям понять 

собственную индивидуальность 

1. Чтение стих. Р. Сефа «Ещё одно 

эхо» 

2. Упр. «Радио» 

3. Рассказ про девочку Катю (по 

произведению Е.Пермяка» Про нос 
и язык» 

4. Рисунок «Мой портрет» 

3. Мой внутренний  мир - учить детей описывать свои 

желания, чувства; 

- учить осознавать свои 

физические и эмоциональные 

ощущения; 

- развивать внимание детей к 

себе, своим переживаниям. 

1. Беседа «Слушаем себя» 

2. Игра «Свет мой, зеркальце, скажи» 

3. Упр. «Знакомство-представление» 
4. Рисунок «Мне это нравится» 

4. Мой 

любимый сказочный 
герой 

- способствовать 

самовыражению ребёнка; 

- учить его средствами 
жестикуляции и мимики; 

- передавать наиболее 

характерные черты персонажа 
сказки. 

1. Чтение русских народных сказок. 

2. Игра «Хоровод сказочных героев». 
3. Игра-упр. «Любимый

 сказочный герой». 

4. Придуманные сказки со

 всеми любимыми сказочными 
героями детей. 

5. Рисунок «Мой любимый 

сказочный  герой» 

ОКТЯБРЬ 

5. Мы так    похожи 
- формировать чувство 

принадлежности к группе; 

- помогать ребёнку, 

почувствовать себя более 

уверенно; 

- расширять представления 

детей о различных способах 

коммуникации с    

окружающими. 

1. Упр. «Ассоциация». 

2. Игра «Подарок». 

3. Игра «Мыльные пузыри». 

4. «Конкурс хвастунов» 
5. Игра «Комната смеха» 

6. Игра «Доброе животное» 

6. Мы такие  разные 
- учить различать 

индивидуальные особенности 

детей в группе; 

1. Игра «Башенка из игрушек» 

2. Игра «Мы 

разные» 



- определять свои вкусы в еде, 

предпочтения по отношению к 
животным, играм и занятиям; 

- сравнивать свой   вкус   со 

вкусом других 

3. Игра «Заяц - 

хваста» 

4. Игра «Спиной друг к другу» 

5. Игра «Испорченный телефон» 

6. Игра «Знакомство – 

представление» 

7. Игра «Встань на его место» 

7. Путешествие в 

сказочную  страну 

«Красная   шапочка» 

1. Развитие внимания и 

восприятия. 

2. Совершенствование 

навыков монологической и 

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и 

пантомимики. 

4. Развитие фантазии и 

воображения. 

5. Развитие способности к 
глубокому   образному 

мышлению,  установлению 

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих 

способностей и    

коммуникативных навыков. 

7.Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 

представлений. 

1. Приветствие. 

2. Вход в «Сказочную страну» через 

«Волшебный тоннель». 

3. Пересказ сказки «Красная 
шапочка», используя прием 

инверсия. 

4. Инсценировка сказки 
«Красная  шапочка» с 

помощью кукол. 

5. Упражнение «Нарисуй радость». 

6. Выход из «Сказочной страны» 

через «Волшебный тоннель». 

7. Прощание. 

8. Язык жестов  и 

движений 

- дать детям начальные знания о 

культуре жеста, возможности 
выражать свои мысли и чувства 

при помощи мимики, жестов, 

движений, осанки, позы; 

- расширять представления детей 

о различных способах 

коммуникации с  окружающими. 

1. Игра «Как можно общаться без 

слов» 

2. Игра «Через стекло» 

3. Упр. «Артисты пантомимы» 

4. Игра «Кто я?» 

5. «Расскажи стихи руками» 

6. Игра «Заколдованный ребёнок» 

7. Игра «Говорящая рука» 

НОЯБРЬ 

9. Давайте жить   дружно - развивать групповую 

сплоченность; 

- формировать чувство 

принадлежности к группе; 

- помогать каждому ребёнку, 
чувствовать себя более 

защищённо; 

- преодолевать трудности в 

общении. 

1. Чтение стих. З. 

Александровой «Шарик» 
2. Упр. «Поварята» 

3. Игра-упр. «Психологическая 

лепка» 
4. Игра «Договорись взглядом» 

5. Игра «Волны» 

6. Игра «Не намочи ноги» 
7. Упр. «Доброе животное» 

10. Мальчики и   девочки 
- учить детей понимать 
различия между мальчиками и 

девочками в основных чертах 

характера и поведении; 

- развивать навык общения 

мальчиков с девочками. 

1. Игра «Мальчики или девочки» 

2. Чтение стих. А. Кузнецовой «С 

кем бы я хотел дружить» 

3. Игра «Петушки» 

4. Игра «Приглашение на танец» 

5. Игра «Лужа» 

6. Этюд «Найди свою пару» 

7. Рисунок «Мальчик или девочка» 

11. Путешествие в
1. Развитие внимания и 1. Приветствие. 



 сказочную 

страну. «Лиса и 

журавль» 

восприятия. 

2. Совершенствование 
навыковмонологической и  

диалогической речи. 

3. Развитие мимики и     
пантомимики. 

4. Развитие фантазии и  

воображения. 

5. Развитие способности к 

глубокому   образному 

мышлению,  установлению 
причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих 

способностей  и 
коммуникативных навыков.  

7. 7. Формирование эмоционально-

волевой сферы и этических 
представлений. 

2. Вход в «Сказочную страну» через 

«Волшебный тоннель». 

3. Прослушивание и 

обсуждение сказки «Лиса и 

журавль». 

4. Инсценировка сказки 

«Лиса и  журавль». 

5. Упражнение 
«Дотронься и  расскажи». 

6. Выход из «Сказочной страны» 

через «Волшебный тоннель». 

7. Прощание 

12. Радость - познакомить детей с эмоцией 

радости; 

- учить передавать это 
эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

- формировать 

положительные чувства и эмоции 

через улыбку; 

- учить эмоционально 

воспринимать весёлое 

настроение людей. 

1. Чтение стих. Ю. Тувима «Про 

пана  Трулялинского» 

2. Беседа «Радость – это…» 

3. Игра – ассоциация «На что 

похожа  радость» 

4. Этюды «Ласка, первый снег» 

5. Игра «Что может поднять тебе 

настроение» 

6. Рисунок «Я радуюсь» 

ДЕКАБРЬ 

13. Удивление 
- познакомить детей с 

эмоцией удивления; 

- учить их передавать данное 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

- учить эмоционально 

воспринимать удивлённое 

настроение людей; 

- развивать умения 

чувствовать чужое настроение и 

сопереживать окружающим. 

1. Чтение отрывка А.

 Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

2. Беседа «Удивление» 

3. Игра «Море волнуется» 

4. Игра – ассоциация «Удивление» 

5. Этюд «Живая шляпа» 

6. Рисунок «Удивлённый человек» 

14. Страх 
- познакомить детей с 

эмоцией страха; 

- учить их передавать это 
эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства; 

- учить эмоционально 

воспринимать это состояние у 

других людей; 

- помогать детям осознавать и 

преодолевать страх 

1. Чтение стих. И. Демьянова 

«Трусов Федя» 

2. Беседа «Страх- это…» 

3. Игра «Расскажи свой страх» 

4. Игра «Гуси-Лебеди» 

5. Игра – ассоциация «Страх» 

6. Этюд «Момент отчаяния» 

7. «Мой страх» 



15. Гнев 
- познакомить детей с 

эмоцией гнева; 

- учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства, 

социально- приемлемыми 

способами; 

- знакомить со способами 

снятия негативных 

настроений. 

1. Чтение отрывка из

 сказки К. Чуковского 
«Мойдодыр» 

2. Игра «Ругаемся овощами» 

3. Игра «Тигр на охоте» 

4. Этюд «Гневная гиена» 

5. Рисунок «злой человек» 

16. «Быть честным 
хорошо или  плохо?» 

- ознакомление детей с 
нравственной нормой. 

- сформировать представления о 

биополярных понятиях. 

- научить детей видеть и 

анализировать собственное 

поведение и поведение других 
людей. 

– сформировать систему 

последовательных    действий. 

– научить использовать в 

повседневной жизни правило 

честности, трудолюбия,  

скромности,  щедрости. 

1. Ритуал приветствия 

2. Беседа «Честность и ложь» 

3. Игра «К нам гости
пришли» 

4. Чтение и анализ рассказа В. 

Осеевой «Что легче?» 

5. Игра «Доверие и

поддержка» 

6. Практическое занятие: 
«Забытый  зонтик» 

7. Упражнение «Честный 

стульчик» 

8. Загадывание желания. 

ЯНВАРЬ 

17. «Настроение» 
- сближение участников. 

- установление дружеских 
отношений, кооперация. 

- мобилизация внимания 

детей. – формирование 

представление   об 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности. 

1. Ритуал приветствия 

2.Рисование
 «Самостоятельный  человек – 

это…» 

3. Чтение и обсуждение 
стихотворения «Научу обуваться 

и братца»  

4.Упражнение 
«Считалочка» 

5. Игра «Как чихает

великан» 

6. Ритуал прощания. 

18. «Рецепт хорошего 

настроения» 

-формирование представления о 

психологическом состоянии 

человека. – 

формирования умения 

выразить свое эмоциональное 

состояние.  – 

формирование умения 

понимать свое настроение и 

настроение других людей. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игровая ситуация «Два 
сердитых медвежонка» 

3. Игра «Веселый и грустный клоун» 

4. Игра «Ласковые шаги» 

5. Психогимнастика. 

6. Игра «Скажи наоборот» 

7. Ритуал прощания. 

19. Горе 
- познакомить детей с 

эмоцией горя; 

- учить передавать 

эмоциональное состояние, 

используя  различные 

выразительные средства; 

1. Чтение сказки «Волк и

 семеро козлят» 

2. Когда я грустил (рассказы детей) 

3. Игра «Северный полюс» 

4. Игра – ассоциация «Горе» 

5. Рисунок «Грустный человек» 



учить       эмоционально 

воспринимать грустное 

состояние людей; 

- знакомить со способами снятия

 негативных настроений. 

6. Упр. Дружба начинается с улыбки. 

ФЕВРАЛЬ 

20. Интерес 
- познакомить детей с 

эмоцией интерес; 

- учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

1. Чтение рассказа «Скворушка» 

2. Что меня интересует
 (рассказы детей) 

3. Игра – ассоциация «Интерес» 

4. Этюд «Что там происходит» 

5. Рисунок «Интересное занятие». 

21. Наши эмоции 
- продолжить знакомство 
детей с эмоциями радости, 

удивления, страха, гнева, горя, 

интереса; 

- закрепить полученные на 

предыдущих занятиях знаний и 

умения; 

- расширить представления 

детей об эмоциях; 

- продолжить развивать 

эмпатию, воображение. 

1. Игра «Кривые зеркала» 

2. Игра «Повтори фразу» 

3. Упр. «Слушаем музыку» 

4. Игра «Профессии» 

5. Игра «Азбука настроения» 

6. Рисунок «Разные человечки» 

22. Мой ласковый и нежный 

зверь  

- дать детям знания о том, чем 
человек отличается от животных; 

- учить изображать животных, 

используя различные 
выразительные средства; 

- учить детей общаться с 

животными. 

1. Слушание «Голоса животных» 

2. Игра «Придумаем клички 

животных с картинами» 

3. Игра «Большой – маленький» 

4. Игра «Я и животные» 

5.Игра «Изобрази 

животное» 

6. Игра «Сказочная зверюшка» 

23. Общение с 

животным 

- способствовать адекватному 

ролевому развитию детей, то есть 
обучать детей принимать роли, 

адекватные новым ситуациям; 

- развивать творчество; 

- оптимизировать общение со 

сверстниками; 

- способствовать снижению 

страха перед животными. 

1. Загадка про волка и трёх поросят 

2. Рассказывание русской 
народной сказки «Три поросёнка» 

3. Беседа «Злой волк» 

4. Игра «Разминка» 

5. Беседа «Добрый волк» 

6. Рисунок «Весёлый, добрый волк» 

7. «Иван Царевич и серый волк» 

МАРТ 

24. С кем я живу 
- вызвать у детей интерес к 

собственной личности; 

- дать детям представление о 
различных родственных 

отношениях в семье; 

- показать отличие 
конкретного человека от других 

людей; 

воспитывать у детей чувство 
глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному человеку – 
маме; 

1. Беседа «Что такое семья» 

2. Упр. «Кто кому кто» 

3. Игра «Карусели» 

4. Беседа «Прожила на свете мама» 

5. Игра «Маме улыбаемся» 

6. Игра «Чем порадуем родителей» 

7. Рисунок «Особый день своей 
семьи» 



- учить выражать внимание 

маминой заботе обо всех членах 

семьи. 

25. Правила 

домашнего этикета 

- учить детей ценить хорошие 

отношения и получать радость от 

общения со своими близкими; 

- создавать положительное 

эмоциональное настроение у 

детей. 

1. Чтение рассказа «Карандаш» Я. 

Тайца 

2. Игра «Не поделили игрушку» 

3. Разыгрывание сценки 

4. Рисунок «Общая игрушка» 

5. Беседа с детьми о 

необходимости  уступать друг 

другу. 

26. В гостях у 
маленькой Бабы - Яги 

- повторить пройденное и 

закрепить знания, умения детей; 

- создавать положительный 
эмоциональный фон; 

- развивать навыки общения 

ребёнка со сверстниками; 

- способствовать умение о 

значении взаимопомощи на 

примерах сказочных сюжетов и 

персонажей. 

1. Введение в сказку 

2. Игра «клеевой дождик» 

3. Игра «По кочкам» 

4. Игра «Ромашка с настроением» 

5. Игра «Гармоничный танец» 

6. Игра «Комплименты» 

7. Рисунок «Рисуем сказку» 

27. «Зазеркалье» 
- Развитие зрительного- 
чувствительного восприятия 

объектов. 

-формировать представление о 

зеркальном образе «Я» 

- формировать представление о 

пространственно-временном 

принципе зеркала. 

1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Свет мой зеркальце 

скажи…» 

3. Игра «Солнечный зайчик» 

4. Игра «Волшебное

 говорящее зеркальце» 

5.Игра «Видимое и невидимое» 
6.Рисование «Мое отражение в 

волшебных зеркалах» 

7. Ритуал окончания занятия. 

АПРЕЛЬ 

28. «Доверие» 
- способствовать сплочению 

группы; 

- создание у детей мотивации к 
групповой работе. 

- создание в группе 

атмосферы доверительности, 
доброжелательности, 

открытости. 

- активизация позитивного 

настроения детей. 

1. Игра-приветствие с 

колокольчиком. 

2. Упражнение «Я люблю» 

3. Игра-конкурс «Вот мы 

какие!» 4.Упражнение 

«Считалочка» 

5. Игра «Домики» 

6.Ритуал окончания занятия 

29. «Музыка- способ 
общения и передачи 

чувств» 

- обогащение эмоционального 
мира детей по средством звуков. 

- закреплять умение 

анализировать звуки, 
выделять отдельные звуки из 

шума.  - 

закреплять  

у м ен и е  различать звуки речи и 

неречевые звуки. 

1. Ритуал начала приветствия 

2. Игра «Секрет морской раковины» 

3. Игра «Наше тело издаетзвуки» 

4. Игра «Звук и 

тишина» 5.Игра 

«Звукоподражание» 

6. Игра «Эхо в лесу» 

7. Ритуал окончания занятия. 

30. «Мир в 

движении» 

- развитие двигательных 
ощущений. 

- зрительной 

1. Ритуал приветствия 

2. «Упражнение удержите 

равновесие» 



пространственной ориентировки. 

- пространственной 
организации движений. 

- развивать  умения 

выполнять физические 
упражнения. 

3. Упражнение «Удобно 

или неудобно» 

4. Упражнение Рельеф лица 

5. Упражнение «Помести 

игрушку на столе» 

6. Упражнение «Такси» 

7. Гимнастика. 

8. Графический акустический 

диктант. 

9. Игра «Веселые движения» 

10. Ритуал окончания занятия. 

31. Я знаю, я умею, я 
могу 

- повторить пройденный 

материал и закрепить знания и 

умения детей; 

- развивать представление 

детей о себе и своём отличии от 

других; 

- формировать у детей 

адекватную самооценку; 

- продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со сверстниками. 

1. Чтение русской народной 

сказки 

«Заяц – хвастун» 

2. Игра «Заяц хвастун» 

3. Игра «Я и другие» 

4. Игра «Колдун» 

5. Игра «Я знаю» 

6. Рисунок «Наш дом» 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

субъектов образовательного процесса предусматривает, что педагог-психолог:  

- знакомит педагогов, родителей и администрацию образовательной организации с 

современными исследованиями в области психологии раннего и дошкольного возраста;  

- просвещает педагогов, администрацию образовательной организации и родителей 

(законных представителей) с основными условиями благоприятного психического 

развития обучающихся в ходе консультирования, посредством психолого-педагогических 

рекомендаций, родительских собраний;  

- ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) по учету 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, его интересов 

и склонностей, особенностей поведения, миропонимания, в том числе одаренности;  

- способствует формированию психологической культуры субъектов образовательного 

процесса, сохранению и укреплению их психологического здоровья;  

- информирует о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников и о мерах 

по оказанию им различного вида психологической помощи.  
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