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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ОВЗ (ТНР) получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет (5-9 классы).  

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы;  

2) нарушения чтения и нарушения письма;  

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.);  

4) нарушения голоса (дисфония, афония).  

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в 

области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении 

парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного 

смысла); неустойчивое использование сложных грамматических форм и конструкций, 

трудности программирования и реализации развернутых устных монологических 

высказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака 

текста (например, последовательность, тематичность и др.). Кроме того, отмечаются 

некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются составить 

сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто «застревают» на деталях, но 

понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они способны 

ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации).  

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются в 

легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, характер 

которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание 

прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью 

семантизации отдельных лексических и / или грамматических единиц и / или целостного 

восприятия текста.  

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в 

легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 

частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых 

предполагает работу с текстовым материалом.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих 

на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что 

стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это 

требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 

обучающихся.  

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. 

При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как 

правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При 

нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: 

изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, 

голос слабый, измененный тембр, иссякающий, мало-модулированный. Эти нарушения не 



носят функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные изменения 

голоса, и с другой – обуславливают наличие психологического дискомфорта, 

отрицательных переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает 

коммуникативную и познавательную активность обучающегося. 

В настоящее время приоритетным направлением модернизации российского 

образования в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

является обеспечение доступности качественного образования, которое связывается с 

понятиями здоровье, социальное благополучие, самореализация и защищённость ребёнка 

в образовательной среде.  

Одной из основных функций образовательного Стандарта является реализация 

права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в 

полной мере использующее возможности его развития, в особенности тех детей, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения  - детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Работа в данном направлении предусматривает создание различных форм 

педагогической поддержки - специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Особую значимость для данной категории детей приобретает многогранный, 

комплексный вид помощи.  

Комплексная помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного развития ребёнка 

в образовательной среде – это система психолого - педагогического  сопровождения, 

которая представляет особую культуру поддержки и помощи всем детям, в том числе и 

детям с ОВЗ и инвалидностью в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации.  

На педагога-психолога, как на специалиста сопровождения, возлагается очень 

большая ответственность при работе в следующих  направлениях: комплексная 

диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, консультирование и 

просвещение педагогов, родителей, других участников образовательного процесса.  

В настоящее время проблеме обучения младших школьников с различными 

речевыми нарушениями уделяется значительное внимание, как в сфере науки, так и 

практики. Школьники с недостатками речевого развития составляют самую 

многочисленную группу детей с нарушениями развития. Всесторонний анализ речевых 

нарушений у этих детей представлен в трудах Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Р.Е. 

Левиной, Л.С. Волковой и др. Своевременная организация коррекционного воздействия 

является основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию 

проблемного ребенка.   

Нормативно-правовой и документальной основой программы с обучающимися с 

ОВЗ являются:  

 «Конвенция ООН о правах ребенка»  принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г. 

 Декларация ООН о правах инвалидов; 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования;  

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ «О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации» от 4 октября 2000 г.; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 3 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»;  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);  

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными   

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.). 

 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы - оказание содействия по созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся с ТНР и 

обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 

развития личности обучающихся  в условиях  образовательного процесса.  

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  

1. Систематическое отслеживание психологического и психолого - 

педагогического статуса ребенка в динамике его психического развития.  

2. Создание социально-психологических условий для эффективного 

психического развития ребенка в социуме.  

3. Систематическая психологическая помощь родителям ребенка и его 

близкому окружению.  

4. Систематическая психологическая помощь ребенку в виде 

консультирования, психокоррекции, психологической поддержки.  

5. Организация жизнедеятельности ребенка в  социуме с учетом его 

психических и физических возможностей  

Важным структурным компонентом психолого-педагогического сопровождения 

является организация жизнедеятельности ребенка в социуме путем создания социально-

психологических условий для гармоничного психического развития. Следует выделить 

общие и специальные задачи для создания социально-психологических условий 

гармонизации личности учащихся с ОВЗ (ТНР).  

Общие задачи:  

1. Создание оптимальных условий для удовлетворения базисных потребностей 

ребенка, а именно активности и самостоятельности.  

2. Формирование у детей  чувства психологической защищенности.  

3. Создание в школе условий для максимально полного раскрытия личности 

ребенка, проявление его индивидуальности.  

4. Создание условий для формирования познавательной активности, 

познавательных процессов, оптимизации творческого потенциала каждого ребенка.  

Специальные задачи  (сформулированы в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК):  

1. Формирование положительного отношения к школе, стимулирование 

познавательной активности.  

2. Содействие формированию произвольности и саморегуляции поведения.  



3. Снятие страхов и эмоционального напряжения, формирование регулятивных 

УУД.  

4. Развитие познавательных психических процессов, формирование 

познавательных УУД.  

5. Обучение приемам саморегуляции своего эмоционального состояния.  

6. Повышение самооценки, уверенности в себе.  

7. Создание условий для формирования адекватных самосознания и 

самооценки.  

8. Развитие внимания, памяти.  

9. Развитие пространственно-временной ориентировки.  

 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи)  

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

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

дефекты, влияющие на становление психики. Дефекты могут затрагивать различные 

компоненты речи, например снижение внятности речи, другие – затрагивают 

фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах звукопроизношения, 

недостаточном овладении звуковым составом слова, который влечет за собой нарушение 

чтения и письма. Другие дефекты представляют коммуникативные нарушения, которые 

сказываются на обучении ребенка в массовой школе. Сложные речевые нарушения 

охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию.  

Патологические нарушения речи в зависимости от локализации подразделяются на 

центральные и периферические, а в зависимости от характера нарушения — на 

органические и функциональные.  

Клинические формы нарушений речи:  

1) периферического характера: механическая дислалия; ринолалия; ринофония; 

дисфония; 

2) центрального характера: дизартрия; алалия; афазия; аграфия, дислексия 

(алексия). 

Детей с однородными нарушениями речи можно объединить в группы, что 

представляется удобным при проведении коррекционной работы.  

Обычно выделяются группы со следующими наущениями:  

1) фонетико-фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными 

недостатками звукопроизношения: с функциональными и механическими дислалиями, 

ринолалиями, легкими формами дизартрии);  

2) общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными недостатками 

лексикограмматической стороны речи, с разными уровнями речевого недоразвития: 

сложными формами дизартрии, алалиями, афазиями, дислексиям и алексиями, 

дисграфиями и аграфиями);  

3) недостатки мелодико-интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией) и 

темпоритмической стороны речи(с заиканием, итерацией, полтерн, тахилалией, 

брадилалией).  

Различные неблагоприятные воздействия на мозг во внутриутробном периоде 

развития, во время родов, жизни ребенка могут приводить к речевой патологии. 

Структура и степень речевой недостаточности зависят от локализации и тяжести 

мозгового поражении, а эти факторы в свою очередь связаны со временем патогенного 

влияния на мозг. При этом наиболее тяжелое поражение мозга возникает в период раннего 

эмбриогенеза, на 3 - 4 месяца внутриутробного развития, в период наиболее интенсивной 

дифференцировки нервных клеток (Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева). 

Исследователи указывают на то, что у детей с ТНР отмечается недоразвитие 

познавательной деятельности. Нарушены восприятие, внимание, память, мышление. 



Интеллектуальное отставание имеет вторичный характер, т.к. образуется вследствие 

недоразвития речи.  

Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей с нарушениями 

речи, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и речедвигательного 

анализаторов. Г.Ф. Сергеева отмечает, что нарушение функции речедвигательного 

анализатора при дизартрии и ринолалии весьма влияет на слуховое восприятие фонем. 

При этом не всегда наблюдается прямая зависимость между нарушением произношения 

звуков и нарушением их восприятия. Так, в ряде случаев наблюдается различение на слух 

тех фонем, которые не противопоставлены в произношении, в других же случаях не 

различаются и те фонемы, которые дифференцируются в произношении. Развитие же 

самого фонематического слуха находится в прямой связи с развитием всех сторон речи, 

что, в свою очередь, обусловлено общим развитием ребенка.  

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что у детей 

с речевой патологией данная психическая функция отстает в своем развитии от нормы и 

характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. 

Исследования показывают, что простое зрительное узнавание реальных объектов и их 

изображений не отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при 

усложнении заданий (узнавание предметов в условиях наложения, зашумления). Дети с 

общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета в усложненных условиях с 

определенными трудностями: увеличивается
 
время принятия решения, дети не уверены в 

правильности своих, отмечаются ошибки опознания.  

Исследования в области изучения ориентировки в пространстве этой категории 

детей, выявлено, что дети затрудняются дифференцировать понятия «справа» и «слева», а 

также наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле. Пространственные 

нарушения проявляются и при рисовании, и при письме. Объем зрительной памяти детей 

с ОНР практически не отличается от нормы. Исключение касается возможности 

продуктивного запоминания серии геометрических фигур детьми с дизартрией. Это 

связано с выраженными нарушениями восприятия формы, слабостью пространственных 

представлений. С понижение уровня речевого развития, понижается уровень слуховой 

памяти.  

По состоянию невербального интеллекта выделяют три группы детей.   

1. Дети, у которых невербальный интеллект несколько отличается от нормы, 

но не зависит от речевой патологии (9%).  

2. Дети, у которых развитие невербального интеллекта соответствует норме 

(27%).  

3. Дети, у которых развитие невербального интеллекта соответствует нижней 

границе нормы (63%)  

Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и 

функциях предметов, возникают трудности в установлении предметно-следственных 

связей. Проблемную ситуацию оценивают поверхностно. Им характерны - недостаточная 

подвижность, инертность, быстрая истощаемость воображения. У детей с тяжелыми 

речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоциональноволевой сфере. Детям 

присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля.  

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛНЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общая характеристика программы 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ (ТНР).   

Коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ (ТНР) обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Программа психолого-педагогической работы на ступени основного общего 

образования учащихся с ОВЗ (ТНР) включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья учащихся с ОВЗ (ТНР) с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования.   
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых 

образовательных потребностей школьников: 
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

образовательной программы; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 



Перечень методик и диагностического инструментария для выявления 

индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ (ТНР) представлен в таблице 1. 

Таблица 1.  

Диагностический инструментарий индивидуально-психологических  

особенностей учащихся с ОВЗ (ТНР) 
№ 

п/п 

Диагностируемые 

Параметры 

Рекомендуемые методики диагностические 

методы 

1 Социальная ситуация развития (проблемы, 

связанные с адаптацией ребенка к 

классному коллективу, взаимоотношениями 

с учителем, в семье) 

 

1. Проективная беседа «Мой круг 

общения» 

2. Методика исследования 

межличностных отношений Р. Жиля. 

3. CMAS (модифицированная А.М. 

Прихожан) 

4. Методика Э.М. Александровской 

«Изучение социально-

психологической адаптации» 

5. Методика «Рисунок семьи» 

6. Методика диагностики социально-

психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда  

2 Ведущая деятельность (сформированность 

компонентов структуры учебной 

деятельности, предпосылки формирования 

учебной деятельности, произвольность 

поведения и познавательных процессов) 

 

 

1. Методика «Интеллектуальная 

лабильность» (модификация С.Н. 

Костроминой) 

2. Опросник учебная мотивация Г.А. 

Карпова  

3. Шкала самооценки уровня 

тревожности (Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 

Ханина) 

4. Опросник исследования уровня 

агрессивности А.Басса А.Дарки. 

 

3 Особенности познавательной деятельности 

 

1. Прогрессивные матрицы Дж. Равена 

2. Методика Выготского-Сахарова 

3. Предметная классификация 

4. Исключение предметов (четвертый  

лишний) 

5. Кубики Коса 

6. Исследование прогностической 

деятельности (Л.И. Переслени) 

 

4 Изучение свойств внимания (уровень 

распределения, устойчивости, 

переключения  внимания) 

1. Корректурная проба (тест Бурдона) 

2. Методика В.М. Когана 

3. Таблицы Шульте 

5 Изучение свойств памяти (уровень 

долговременной памяти, произвольной 

(осмысленной) памяти, логической памяти 

(воспроизведение логических связей). 

1. Методика «Долговременная память» 

2. Методика «Опосредованное 

запоминание» (авторы - Лурия А.Р. 

Выготский Л.С., Леонтьев А.Н.) 

3. Пиктограммы 

6 Эмоционально-волевая сфера  1.  Опросник «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи опросник А.А. Реана 

2. Методика диагностики уровня 

невротизации Л.И Вассермана 

3. Методика экспресс-диагностики 

невроза Хека Хесса 

4. Опросник Г.Айзенка по определению 

темперамента. 

5. Личностная шкала проявления 



тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т.А. 

Немчина) 

6.    Методика Г.Н. Казанцевой 

(изучение общей самооценки) 

7. Методика Томаса - Килманна на 

выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации. 

8. «Несуществующее животное» 

9. «Дом. Дерево. Человек» 

10. «Кактус» 

11. Тест «Дерево» (автор – Д.Лампен, в 

адаптации Л.П. Пономаренко) 

12. Проективная методика «Человек под 

дождем» 

13. «Эмоциональные лица»  

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума 

образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла 

специальных занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка 

индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или использование 

уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми 

с ЗПР, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности у детей с ОВЗ (ТНР) ведется в нескольких направлениях, связанных с 

формированием определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности;  

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-

педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых 

и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического 

сопровождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель 

которой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на 

предстоящую работу: создать положительное эмоциональное состояние и личную 

заинтересованность в выполнении каждого занятия, а также заключительная часть, основу 

которой составляет рефлексивная практика. С помощью рефлексии можно 

проанализировать итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него 

(положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызвала 

никаких эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). В 

практике работы специалиста-психолога имеется ряд эффективных рефлексий: 



«Солнышко настроения», «Термометр чувств», «Эмоциональные модальности» и другие 

игровые упражнения.  

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что 

первично предлагаются занятия по развитию высших психических функций: 

формирование эталонных представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, 

восприятия и умственных способностей ребенка.  

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде 

сюжетно-игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию 

доброжелательной атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной 

сплоченности всех участвующих в коррекционно-воспитательном процессе, что 

способствует более эффективной результативности программы.  

3. Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 

воспитании и обучении учащегося с ТНР. Психолог разрабатывает рекомендации в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, проводит мероприятия, 

способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития 

ребенка,  

- определение способов компенсации трудностей,  

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при 

фронтальной и индивидуальной формах организации занятий.  

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть 

разнообразными:  

- занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с ЗПР 

и его особым образовательным потребностям,  

- организация педагогических консилиумов,  

- подготовка к тематическим родительским собраниям,  

- индивидуальные консультации и т.д.  

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к 

сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой 

работы является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов.  

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с 

родителями, отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий 

этап индивидуального консультирования проводится по итогам всестороннего 

обследования ребенка. Психолог в доступной форме рассказывает родителям об 

особенностях их ребенка, указывает на его положительные качества, объясняет, какие 

специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться 

дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внимание.  

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как 

неудачи и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать 

их. На этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к 

выполнению конкретных рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное 

обсуждение хода и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы 

положительной динамики развития ребенка, вырабатываются рекомендации по 

преодолению возможных проблем (в частности, связанных с адаптацией детей к школе, 

взаимодействием с одноклассниками в учебной работе и во внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 

консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 



связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания 

адаптированной основной образовательной программы  педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающихся с ТНР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

 

2.2 Формы, методы и средства реализации программы 

В соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ “СОШ 

№2 г. Никольское” программа психологического сопровождения рассчитана на проведение 

индивидуальных и групповых занятий с учащимися 5-9 классов с ОВЗ (ТНР). 

Программа может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых 

блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны учащимся. 

Психолого-педагогическое сопровождение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу учащихся динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

Приемы психолого-педагогического сопровождения: 

 постановка практических и познавательных задач;  

 целенаправленные действия с дидактическим материалом;   

 наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения);   

 подражательные упражнения;   

 дидактические игры;   

 создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков в 

общении, предметной деятельности, в быту.  

 обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира;   

 рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий;  

 речевая инструкция, беседа, описание предмета;   

 указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания;   

 вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие);  

 педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата.  

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

 планирование материала от простого к сложному, 



 дозирование помощи педагога-психолога, 

 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе учащегося. 

Упражнения и задания, предлагаемые учащимся выстроены так, что четко 

прослеживается тенденция к усложнению заданий. С каждым занятием задания 

усложняются. Увеличивается объем материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего 

обучения, где задания и упражнения, подобраны таким образом, что ее задачи 

реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 2 

до 4 направлений). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся по подгруппам и в 

индивидуальной форме. Исходя из данных входной диагностики, учитывая 

индивидуальные психо-физиологические особенности учащихся, формируются группы, 

численностью 3 – 4 человека.  

Количество занятий: 

5 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

6 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

7 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

8 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю), 

9 класс – 68 часов (периодичность – 2 раза в неделю). 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия в 

5-9 классах – 35-40 минут.  

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 приветствие. 

 рефлексия предыдущего занятия; 

 разминка; 

 основное содержание занятия; 

 рефлексия прошедшего занятия; 

 прощание. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики индивидуальных возможностей и познавательных 

процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития индивидуальных возможностей и 

познавательных процессов учащихся. 

На занятия к педагогу-психологу дети зачисляются на основании заключения 

ПМПК и по заявлению-согласию от родителей. 

 

2.3 Условия для реализации программы 

Программно-методические условия: 

 диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева 

Е.А., Забрамная С.Д.); 

 демонстрационный материал по предметам; 

 коррекционно-развивающие пособия; 

 дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения 

разделов программы; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 методическое сопровождение к материалу. 

Материально-технические условия: 

 оргтехника; 

 помещение для проведения занятий, соответствующее СанПин; 



 оборудование кабинета педагога-психолога соответствующей СанПин 

мебелью. 

 

2.4 Особенности взаимодействия с семьями учащихся с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) 

Работа с родителями начинается при зачислении ребенка на занятия к педагогу-

психологу и ведется по следующим направлениям: 

1. Консультации для родителей: обсуждение результатов психолого-

педагогической диагностики, планируемых результатов освоения коррекционно-

развивающей работы. 

2. Посещение родителями занятий педагога-психолога (по желанию). 

 

2.5 Взаимодействие со специалистами методического объединения службы 

сопровождения 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов службы психолого-педагогического сопровождения. Одним 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу психолого-

педагогического сопровождения, в которую входят: социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог.  

Основной задачей службы ППС является сбор информации, изучение проблем 

ребенка, выбор форм и методов работы по проблеме ребенка, отбор содержания обучения 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей детей с ЗПР / 

трудностями в обучении. 

 

2.6 Планируемые результаты освоения учащимися с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи) программы психолого-педагогического сопровождения 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) в различных средах:   

Изменения количественных и качественных показателей свойств личности ребенка:  

- сформированность саморегуляции и произвольности поведения;  

- овладение навыками коммуникации: умение общаться и выстраивать совместную 

деятельность с другими;  

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей;  

- адекватная мотивация деятельности;  

- адекватное отношение к себе и другим;  

- развитая рефлексия;  

- эмоциональная устойчивость;  

- снижение количества трудностей при освоении общеобразовательной программы; 

- сформированность навыков: уверенного поведения;  

- совместной (коллективной) деятельности;   

- самостоятельного решения конфликтов мирным путем;   

- самоподдержки;   

- адекватной оценки собственных возможностей и способностей.  

Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с тяжелым 

нарушением речи 5-9 класс   обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

 2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия 

и управлять ими. 

 4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 

 6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с постановленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 

 3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Овладение логическими действиями, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 



 7. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества.  

 9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием коррекционного курса 

«Произношение». 

 10. Овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием коррекционного курса 

«Произношение».  

12. Понимать и принимать учебную задачу урока (воспроизводить ее в ходе урока 

по просьбе педагога-психолога).  

13. Выделять главное в учебном материале с помощью педагога-психолога.  

14. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приемами самоконтроля).  

15. Работать в определенном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты: 

1. Развитие высших психический функций познавательной сферы (восприятие, 

память, внимание, мышление, воображение, речь). 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, произвольность, самоконтроль). 

2. Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение 

психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание климата 

психологического комфорта в обучении. 

 

2.7 Учебно-тематический план работы с учащимися с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи) 5-9 классов 

Тематическое планирование программы 
 

№ Разделы программы и темы занятий 

 

Всего 

 часов 

     Вид 

деятельности 

теория практика 

Раздел 1. Входная диагностика. 

1.1 Изучение социальной ситуации развития. Изучение 

самооценки 

1  1 

1.2 Исследование эмоционально-личностной и эмоционально-

волевой сферы 

1  1 

1.3 Изучение ведущей деятельности 

Диагностика познавательной сферы ребенка 

1  1 

Раздел 2. Развитие предметно-практической деятельности 

2.1 Срисовывание графических образцов; обведение по 

контуру геометрических фигур разной сложности 

1  1 

2.2 Раскрашивание и штриховка, прохождение лабиринтов; 

выполнение фигурок из пальцев рук; психогимнастика, 

диктант пространственных действий. 

1  1 

2.3 Задания на развитие произвольности в движениях 1  1 

2.4 Задания на развитие внутреннего плана действий 1  1 

Раздел 3. Развитие качеств внимания: сосредоточенности, концентрации, переключения. 

3.1 Задания на развитие распределения внимания 1  1 



3.2 Задания на развитие устойчивости внимания 1  1 

3.3 Задания на развитие переключения внимания 1  1 

3.4 Задания на развитие концентрации внимания 1  1 

Раздел 4. Формирования контроля. 

4.1 Развитие произвольности поведения 1  1 

4.2 Развитие  произвольности поведения 1  1 

4.3 Развитие контроля деятельности 1  1 

4.4 Развитие  планирования деятельности 1  1 

Раздел 5. Развитие памяти с использованием различных анализаторов. 

5.1 Понятие памяти 1 1  

5.2 Виды памяти 1 1  

5.3 Определение вида памяти 1  1 

5.4 Эмоциональная память 1  1 

Раздел 6. Развитие элементов логического мышления 

6.1 Развитие наглядно-действенного мышления 1  1 

6.2 Развитие наглядно-образного мышления 1  1 

6.3 Развитие абстрактно-логического мышления 1  1 

6.4 Развитие процессов мышления, памяти 1  1 

6.5 Формирование умений устанавливать логические связи 1  1 

Раздел 7. Развитие памяти, применение качеств внимания 

7.1 Развитие ассоциативной памяти. Развитие тактильной 

памяти. 

1  1 

7.2 Развитие кратковременной памяти. 1  1 

7.3 Развитие зрительной памяти. 1  1 

7.4 Развитие распределения внимания. 1  1 

Раздел 8. Развитие элементов логического мышления. 

8.1 Развитие наглядно-действенного мышления. 1  1 

8.2 Развитие наглядно-образного мышления. 1  1 

8.3 Развитие наглядно-образного мышления. 1  1 

8.4 Развитие образно-логического мышления 1  1 

8.5 Развитие произвольности, контроля и планирования. 1  1 

Раздел 9. Отслеживание эффективности реализации программы. Диагностика. 

9.1 Промежуточная диагностика 1  1 

Раздел 10. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

9.1 Эмоции 1  1 

9.2 Настроение 1  1 

9.3 Страхи 1 1  

9.4 Внутренний мир 1 1  

Раздел 10. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

10.1 Занятие 1. Мы рады встрече 1  1 

10.2 Занятие 2. Понимаем чувства другого 1  1 

10.3 Занятие 3. Мы испытываем разные чувства 1  1 

10.4 Занятие 4. Поговорим без слов 1  1 

Раздел 11. Развитие творческих способностей. Развитие воображения. 

11.1 Развитие умения видеть в нарисованных фигурах реальные 

предметы. 

1  1 

11.2 Развитие зрительного воображения. 1  1 

11.3 Развитие пространственного воображения. 1  1 

11.4 Развитие образного (воссоздающего) изображения. 1  1 

Раздел 12. Развитие мнестических способностей 

12.1 Развитие мнетсических процессов. 1  1 

12.2 Развитие мнетсических процессов. 1  1 

12.3 Развитие знаково-символической функции памяти. 1  1 

Раздел 13. Формирование учебной мотивации 



13.1 Мой класс 1  1 

13.2 Мои одноклассники 1  1 

13.3 Мой характер.  1  1 

13.4 Я и моя школа 1  1 

Раздел 14. Развитие личностной сферы 

14.1 Мои желания 1  1 

14.2 Люди отличаются друг от друга своими качествами 1  1 

14.3 Самое важное хорошее качество 1 1  

14.4 Что я ценю в себе? 1  1 

Раздел 15. Итоговая диагностика по усвоению программы. 

15.1 Диагностика познавательной сферы ребенка,  1  1 

15.2 Определение продуктивности и произвольности внимания, 

памяти, 

1  1 

15.3 Изучение  эмоционально-волевой сферы. Сравнение 

результатов с результатами, полученными в начале 

учебного  года. 

1  1 

 Итого 68 5 63 

 

2.8 Оценка эффективности реализации программы 

Оценка результатов освоения программы психолого-педагогического 

сопровождения учащимися с ТНР  осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО обучающихся с ТНР. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов освоения учащимися с ТНР целесообразно опираться на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания адаптированной образовательной программы, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы психолого-педагогической работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения учащимися с  ТНР программы 

коррекционной работы используются три формы мониторинга: входная, текущая и 

итоговая диагностика.  

Входная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 



развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Промежуточная диагностика времени обучения обучающегося. Применяют 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у 

школьного педагога-психолога.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

В МБОУ «СОШ №2 г. Никольское» создана материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду, для занятий в группах и 

индивидуально. Как необходимое условие реализации программы в кабинете создан и 

пополняется информационно-методический фонд, состоящий из методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности педагога-психолога, 

наглядных пособий. Подробно материально–техническое и информационное обеспечение 

кабинета описано в «Паспорте кабинета». 

Методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы используются развивающие игры, задания и 

упражнения, диагностический инструментарий, рекомендуемые Блиновой Л.Н. для 

осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Для обследования детей используется  

1. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю.. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития (курс лекций). М., 2007.  

2. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. 

Спб. Речь, 2008.  

3. Семаго H. Я., Семаго M. M. Технология оценки сформированности базовых, 

составляющих психического развития / Руководство по психологической диагностике: 

дошкольный и младший школьный возраст. М.: Изд-во АПРКиПРО РФ, 2000.  

Психолого-педагогическое сопровождение построено в соответствии с 

методическими рекомендациями А.Д. Вильшанской, Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Этот 

подход имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность: 

позволяет охватить значительное количество детей, вести психолого-педагогическое 

сопровождение в преодолении недостатков в  эмоционально-личностной сфере учащихся. 
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