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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с АОП ДО и с учётом индивидуальных 

особенностей детей с тяжёлыми нарушениями речи и направлена на развитие 

пространственно-временных представлений у дошкольников 5-6 лет. 

Программа направлена на реализацию образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Тяжелые нарушения речи отражаются на формировании всей психической 

жизни ребёнка. Они затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют 

правильному формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-

волевую сферу. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. 

Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость, ограниченные 

возможности его распределения. Они забывают последовательность заданий, 

сложные инструкции. Дошкольники с ТНР с трудом овладевают анализом, синтезом, 

без специального обучения, отстают в развитии словесно – логического мышления. 

Перечисленные выше трудности являются препятствием к установлению 

отношений со сверстниками (переживание, самооценка собственной речи, 

чрезмерное желание соответствовать речевой норме), служат барьером в личных 

отношениях. 

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, 

поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 

аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать свои пожелания, а также: выраженный негативизм (противодействие 

просьбам и инструкциям всех окружающих или конкретных лиц); агрессивность, 

драчливость, конфликтность; повышенную впечатлительность, застревание. 

В исследованиях многих ученых, в частности А.В. Семенович, Н.Я. Семаго, 

делается вывод о том, пространственно-временная организация деятельности 

ребенка, развитие пространственной ориентировки и пространственно-временных 

представлений в онтогенезе лежит в основе дальнейшего формирования высших 

психических функций (далее ВПФ), а также эмоциональной жизни ребенка. 

Недостаточность сформированности пространственных, пространственно-

временных и квазипространственных представлений влияет на уровень 

интеллектуального развития ребенка. Соответственно, при специальной помощи, при 

коррекции пространственных представлений в интеллектуальном развитий детей 

происходят положительные изменения. 

Несформированность пространственных представлений в дальнейшем, при 

обучении в школе может проявляется: 

- при обучении математике – в ошибочном написании цифр, перестановке 

разрядных единиц при записи многозначных чисел, в трудностях усвоения числового 

ряда и взаимоотношений чисел в ряду, глазомерных ошибках при измерении, 

неумении расположить симметрично записи примеров в тетради; 
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- при обучении письму – в зеркальном письме букв, смешении верхних и 

нижних элементов букв, в трудностях построении фразы, подборе слов при 

высказывании; 

- при обучении чтению – в сужении объёма различимого пространства 

строчек, что является одной из причин замедленного перехода к беглому чтению, в 

ошибках при различении сходных по форме букв, трудностях понимания логико- 

грамматических конструкций; 

- при обучении рисованию – в неумении расположить рисунок в 

пространстве листа, трудностях овладения пропорциями в рисунке; 

- при выполнении двигательных упражнений – в трудностях выбора 

направления движения при перестроении под команду (правая – левая ориентировка, 

верх-низ), трудностях переключения с одного направления движения на другое. 

 

Научные, методологические и методические основания программы. 

Данная программа построена на основе возрастного, культурно- исторического 

и структурно-системного подходов к пониманию закономерностей развития психики 

и личности ребенка, которые были разработаны Л.С. Выготским, А.Р. Лурия, Д.Б. 

Элькониным. Основные идеи, являющиеся методологическими основаниями 

программы: 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определённым возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста; 

 - состояние развития никогда не определяется только его актуальным 

уровнем, необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего 

развития, причём последней отводится главная роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребёнка уровнем его 

актуального развития; 

- среда является источником развития ребёнка; 

- одно и то же воздействие по-разному сказывается на детях разного 

возраста в силу различных возрастных особенностей обучение является движущей 

силой развития ребёнка, или «обучение ведёт за собой развитие», но лишь такое 

обучение, которое связано с зоной ближайшего развития ребёнка; 

- психика ребёнка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она 

начинает обладать характеристиками взрослого; 

- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры 

возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобразования 

более ранних структур; 

- психика человека - феномен культурного происхождения; 

- активность, инициативность и субъектность - важнейшие условия 

полноценного развития ребёнка. 

 

Теоретической базой программы также стали: 

• Нейропсихологический подход. В рамках этого подхода А.В. Семенович 

делает вывод о том, что пространственно-временная организация 

деятельности ребенка, развитие пространственной ориентировки и 
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пространственно-временных представлений в онтогенезе лежит в основе 

не только дальнейшего формирования высших психических функций, но 

и эмоциональной жизни ребенка. 

• Идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная 

М. М. Семаго, которая позволяет построить онтогенетически адекватную 

и эффективную развивающую работу с ребенком. 

• Взгляды Н.Я. Семаго и М.М. Семаго на формирование пространственных 

представлений у детей. 

 

Структура пространственных представлений. 

 

Первый уровень.  

Пространственные представления о собственном теле. 

 

Подуровнями являются: 

- ощущения, идущие от проприоцептивных рецепторов (темное мышечное 

чувство, по Сеченову), 

- напряжение-расслабление; 

- ощущения, идущие от «внутреннего мира» тела (например, голод, сытость); 

- ощущения от взаимодействия тела с внешним пространством (сырости-

сухости, тактильные ощущения от мокрых и сухих пеленок, складок пеленок и т.п.), а 

также от взаимодействия со взрослыми. 

 

Второй уровень.  

Пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов 

и тела (по отношению к собственному телу). 

Подуровнями являются: 

- представления о взаимоотношении внешних объектов и тела. В свою очередь, 

эти представления подразделяются на следующие: 

- топологические представления (о нахождении того или иного предмета),  

- координатные представления (о нахождении предметов с использованием 

понятий «верх-низ», «с какой стороны»),  

- метрические представления (о дальности нахождения предмета); 

- представления о пространственных взаимоотношениях между двумя и более 

предметами, находящимися в окружающем пространстве. 

 

Развитие пространственных представлений подчиняется одному из главных 

законов развития — закону основной оси: сначала формируются представления 

вертикали, затем представления горизонтали «от себя» вперед, затем — о правой и 

левой стороне. Наиболее поздно формируется понятие «сзади». 

  

Итогом развития ребенка на этом этапе становится целостная картина мира в 

восприятии пространственных взаимоотношений между объектами и собственным 

телом (структурно-топологические представления). 
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Третий уровень.  

Уровень вербализации пространственных представлений. 

У ребенка в начале в импрессивном плане, а позже в экспрессивном (иногда 

параллельно) появляется возможность вербализации представлений второго уровня.  

Существует определенная последовательность появления в речи обозначений 

топологического плана. Проявление пространственных представлений на 

вербальном уровне соотносится с законами развития движения в онтогенезе (закон 

основной оси).  

Предлоги, обозначающие представления об относительном расположении 

объектов как по отношению к телу, так и по отношению друг к другу (в, над, под, за, 

перед и т.п.) появляются в речи ребенка позже, чем такие слова, как верх, низ, близко, 

далеко и т.п. 

 

Четвертый уровень. Лингвистические представления (пространство языка). 

Этот уровень является наиболее сложным и поздно формирующимся. Он уходит 

корнями в пространственные представления «низшего» порядка, формируется 

непосредственно как речевая деятельность, являясь в то же время одной из основных 

составляющих стиля мышления и собственно когнитивного развития ребенка. 

Понимание пространственно-временных и причинно-следственных отношений 

и связей тоже является важной составляющей психического развития. Временной 

фактор («временной вектор», по А.В. Семенович) играет значительную роль, 

определяя стиль мышления и собственно когнитивное развитие ребенка. 

 

Основные этапы формирования пространственных и 

квазипространственных представлений по А.В.Семенович: 

 

1. Базовой и наиболее естественной, онтогенетически более ранней и 

закрепленной всем опытом человека системой ориентации является схема тела. 

2. Важным этапом является осознание двигательных возможностей и 

расширение диапазона движений в разных зонах пространства: 

нижней, средней и верхней - освоение внешнего пространства. 

3. Переход к двигательным диктантам и графическим схемам. 

4. Конструирование и копирование, упражнения, выполняя которые ребенок 

может творчески манипулировать разнообразными объектами. 

5. Формирование «квазипространственных» представлений. Начинается с 

введения в работу предлогов посредством сопоставления их с отработанными выше 

пространственными представлениями. 

 

Программа составлена  на основе программы по формирования 

пространственных представлений (далее ФПП) Н.Я. Семаго с использованием 

следующих материалов для коррекционно-развивающей работы: 

• Боровская И.К., Ковалец И.В. Развиваем пространственные 

представления у детей с особенностями психофизического развития 

• Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с 

детьми: Практическое пособие; 
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• Курдюкова С.В., Сунцова А.В. Изучаем пространство с нейропсихологом: 

Комплект материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте. 

 

Продолжительность реализации программы: с сентября по май.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: формирование пространственно-временных представлений 

в соответствии с возрастными показателями развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Задачи: 

Основные: 

1. Обучение ребенка ориентировке в схеме собственного тела: 

− Формировать представления о собственном теле, по вертикальной оси; 

− Формировать пространственные представления о взаиморасположении 

объектов по отношению к телу с точки зрения «вертикальной организации» 

пространства тела; 

− Формировать представления о собственном теле по горизонтальной оси.  

− Формировать представления об объектах, расположенных по отношению 

к телу, и взаимоотношения объектов с точки зрения «горизонтальной 

организации» пространства. 

− Совершенствовать схемы тела с упором на «право –левую» 

ориентировку, относительно вертикальной оси ребенка. 

− Формировать ориентацию и анализ взаиморасположения объектов в 

пространстве с точки зрения «сторонности» по отношению к собственному телу. 

2. Обучение восприятию пространственных отношений между предметами. 

3. Обучение ориентировке на плоскости. 

4. Обучение освоению ребенком правильного использования и понимания 

пространственных предлогов, сложных речевых конструкций. 

5. Формирование и уточнение временных понятий и представлений, обучение 

ориентировке в длительности временных интервалов, воспроизводить временные 

ряды: время суток, время года, название месяцев, дни недели; оценивать события 

собственной жизни относительно себя сегодня и сейчас (сегодня, вчера, завтра). 

 

1.1.2. Принципы формирования Программы 

 

Программа строится на следующих принципах: 

• Принцип «нормативности». Учет уровней в структуре 

пространственных представлений дает возможность более точного определения 

уровня их сформированности и «зоны ближайшего развития» для ребенка. 

• Принцип доступности. Посильность заданий обеспечит их успешное 

выполнение, что непременно принесет удовлетворение ребенку, а, следовательно, 
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будет формировать положительное отношение к учебной деятельности, что 

чрезвычайно важно. 

 • Принцип вербализации. Работа над каждым уровнем предполагает 

обязательную вербализацию всех представлений. 

• Принцип системности. Структура заданий от этапа к этапу 

усложняется: от наиболее простых топологических, координатных, метрических 

представлений вплоть до лингвистических представлений (пространство языка), 

наиболее поздно усваиваемых ребенком. 

• Принцип полимодальности. Развивающий эффект достигается за счет 

привлечения к выполнению задания максимально возможного числа анализаторов 

(зрительного, слухового, тактильного, двигательного, кинестетического), 

комплексная работа которых обеспечивает формирование более устойчивых и 

правильных пространственных представлений. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Психологические особенности детей 5-6 лет 

 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный  

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и  

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-  

логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения  

специальной работы по его активизации. 
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Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой  

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием  

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов. 

Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств  

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о  

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, выявлять причины и 

следствие.  

Совершенствуются воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Особенности психологического развития детей с ТНР 

 

   В психологическом плане дети с ТНР имеют характерные психологические 

особенности и отличаются от нормативно развивающихся детей. При этом 

различия касаются практически всех психических проявлений. 

   Для этих детей характерны нарушения познавательной деятельности в 

связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, понижением умственной 

работоспособностью и недостаточностью отдельных психических функций. У них 

отмечается слабость волевых установок, импульсивность, двигательная 

расторможенность, эмоциональная неустойчивость, аффективная возбудимость или 

вялость, апатичность. Недостаточная выраженность познавательных интересов 

сочетается у этих детей с нарушением внимания, памяти, замедлением скорости 

приема и переработки сенсорной информации, плохой координацией движений. 

   Такие психические процессы, как память и внимание, восприятие и 

мышление у детей с ТНР также имеют свои особенности. 

   Психологические исследования указывают, что у детей с ТНР имеются 

недостатки в развитии их непроизвольной памяти (дети с трудом вспоминают и 

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

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

концентрация внимания, то есть неспособность ребенка сосредоточиться на 

задании, деятельности, быстрая отвлекаемость; быстрая истощаемость и 

утомляемость; узкий объем внимания, и низкий уровень его устойчивости. 

   Нарушение внимания у детей с ТНР отразилось на особенностях их 

восприятия: недостаточная полнота и точность, замедленность восприятия и 

переработки информации для полноценного восприятия (ребенок с ТНР не 

обдумывает информацию, которую воспринимает («вижу, но не думаю».); 

снижение активности восприятия (ребенок не пытается всмотреться, материал 

воспринимается поверхностно) и т.д. Наиболее грубо нарушены такие сложные 

формы восприятия, как зрительное восприятие и зрительно-моторная координация. 
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Результаты психодиагностики развития пространственно-временных 

представлений показали, что у большинства детей группы недостаточно 

сформированы представления о: 

• расположении частей лица по отношению друг к другу; 

• расположении частей собственного тела по вертикальной оси; 

• пространстве объектов по вертикальной оси; 

• расположении частей собственного тела по горизонтальной оси; 

• пространстве объектов в горизонтальной плоскости; 

• взаиморасположении внешних объектов между собой (справа, слева).  

У детей в достаточной мере сформированы представления о частях суток, 

текущем времени года. Недостаточно сформированы представления о прошедших 

значительно ранее и предстоящих временах года, днях недели. Затруднено 

усвоение месячной цикличности года, дети не знают даты своего рождения, 

наименование месяцев текущего времени года. 

Детям, успешным в освоении пространсвенно-временных понятий, ве же 

требуется дополнительное закрепление ранее изученного материала с введением 

дополнительно более сложных заданий. 

 

Потенциальные возможности детей группы: 

Достаточный уровень развития познавательного интереса и 

познавательных процессов, игровой деятельности. 

 

Групповая форма организации коррекционно-развивающих занятий будет 

оптимальной 

 

Психологические характеристики детей группы представлены в 

Приложении. 

 

1.2.  Планируемы результаты реализации Программы 

 

Планируемые результаты:  

1. После реализации Программы у детей сформируются основные 

пространственные представления: 

• о собственном теле, по вертикальной оси; 

• о взаиморасположении объектов по отношению к телу с точки зрения 

«вертикальной организации» пространства тела; 

•  о собственном теле по горизонтальной оси;  

• об объектах, расположенных по отношению к телу, и взаимоотношения 

объектов с точки зрения «горизонтальной организации» пространства; 

• о схеме тела с упором на «право-левую» ориентировку, относительно 

вертикальной оси ребенка; 

• сформируется ориентировка во взаиморасположении объектов в 

пространстве с точки зрения «сторонности» по отношению к собственному телу. 

2. Дети будут ориентироваться на плоскости листа. 

3. Дети будут уверенно ориентироваться в длительности временных 
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интервалов, воспроизводить временные ряды: время суток, время года, название 

месяцев, дни недели; оценивать события собственной жизни относительно себя 

сегодня и сейчас (сегодня, вчера, завтра). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание работы по Программе 

 

Программа состоит из трех блоков: 

 

1 блок - диагностический (методика Семаго) 

− первичная диагностика; 

−  итоговая диагностика. 

2 блок - коррекционно-развивающий: 

 

1 раздел- формирование собственно пространственных представлений 

- 1 этап – формирование представлений о собственном лице, теле по 

вертикальной оси. 

Параллельно с формированием пространственных представлений 

осуществляется работа с геометрическим материалом. 

- 2 этап – формирование представлений о собственном теле, объектах, 

расположенных по отношению к телу, и взаимоотношении объектов с точки зрения 

«горизонтальной организации» пространства. 

- 3 этап – совершенствование схемы тела с упором на «право-левую» 

ориентировку, относительно вертикальной оси ребенка, последующая ориентация на 

анализ взаиморасположения объектов в пространстве с точки зрения «сторонности» 

по отношению к собственному телу. 

2 раздел - формирование квазипространственных представлений (может быть 

использован в качестве развивающего направления работы) 

3 раздел посвящен формированию числовых, порядковых, временных 

представлений (работа с сукцессивными процессами). Необходимо закрепить 

числовой ряд через последовательное изображение объектов в определенном 

направлении. После чего анализируется направление, осуществляется работа с 

понятиями «до», «после», «перед», «за», «слева – справа», «предыдущий», 

«последующий». 

Далее анализируется последовательность: 

- частей  суток; 

- времен года; 

- дней недели; 

- месяцев в году. 

Формируются временные понятия «до», «после», «раньше», «позже». Для 

полноценного формирования временных понятий важна зрительная опора. 

Отрабатывается понимание временных конструкций. Позднее формируются 

навыки ориентировки и анализа времени на циферблате стрелочных часов. 

Данный этап целиком опирается на усвоенные знания 1-3 этапов 1 - го раздела 

работы. 
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Итоговое контрольное занятие предполагает работу с заданиями, где 

необходимо не только понимание, но и использование сложных речевых 

конструкций. 

Чем труднее проходит формирование пространственных представлений на 

каждом этапе работы, тем больше внимания и времени должно быть уделено 

начальному уровню с постепенным переходом к следующему. 

 

3 блок просветительский 

− индивидуальные консультации родителей. 

 

Методы, используемые при реализации программы: психогимнастика, 

мышечная релаксация по контрасту с напряжением, игротерапевтические, 

арттерапевтические, кинезиологические упражнения. 

 

Структура занятий и основное содержание структурных компонентов 

занятия: 

1) игры и упражнения для создания положительного эмоционального рабочего 

настроя: двигательные и телесные упражнения (обязательный в ходе каждого 

занятия, адекватный как уровню развития ребенка, так и возрасту, с опорой на 

ведущий тип мотивации), в ходе которого также происходит овладение собственно 

пространственными представлениями различного уровня - от иерархически более 

простых и ранних до наиболее поздно формирующихся в онтогенезе; 

2) игры или упражнения, направленные на формирование пространственных и 

временных преставлений, развитие произвольного внимания, слухоречевой памяти, 

мыслительных процессов, зрительно-моторной координации. 

3) творчески-продуктивный этап, когда ребенку необходимо создавать какие-

либо произведения - будь то космические конструкции из лего-материала или 

сочинение рассказа с заданными параметрами; 

4) упражнения для релаксации; 

5) рефлексия достижений и настроения. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование 

 

Разделы Цель этапа Наименование занятий Период 

Раздел 1: 

1этап 

1. Формирование 

представлений о 

собственном теле, по 

вертикальной оси. 

 

2. Формирование 

взаиморасположения 

объектов по отношению 

к телу с точки зрения 

«вертикальной 

организации» 

пространства тела  

Тема 1. Мое лицо. Художник. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  

Тема 2. Мое лицо по 

вертикальной оси: «выше», 

«ниже». Веселая зарядка. 

Тема 3. Мое лицо по 

вертикальной оси: «между», 

«над» и «под». Карта сокровищ 

Тема 4. Мое лицо: «выше», 

«ниже», 

«между», «над» и «под». 

Веселые клоуны. 

 

Тема 5. Мое тело. Засели домик. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

Тема 6. Мое тело по 

вертикальной оси: «выше», 

«ниже». Футбол. 

Тема 7. Мое тело по 

вертикальной оси: «между», 

«над» и «под». Пчелка. 

Тема 8. Мое тело и другие 

объекты по вертикальной оси: 

«выше», «ниже»,  между», «над» 

и «под». Разложи предметы. 

Тема 9. Мое тело и другие 

объекты по вертикальной оси 

«выше», «ниже», «между», «над» 

и «под». Займи поле. 

Тема 10. Мое тело и другие 

объекты по вертикальной оси 

«между», «над» и «под». 

Лабиринт. 

Тема 11. Взаимоотношение 

внешних объектов между собой 

по вертикальной оси «выше», 

«ниже». Лабиринт. 

Тема 12. Взаимоотношение 

внешних объектов между собой 

по вертикальной оси  

 «между», «над» и «под». 

Комментатор 
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2 этап 1. Формирование 

представлений о 

собственном теле по 

горизонтальной оси.  

2. Формирование 

представления об 

объектах, 

расположенных по 

отношению к телу, и 

взаимоотношения 

объектов с точки зрения 

«горизонтальной 

организации» 

пространства. 

Тема 13. Взаимоотношение 

внешних объектов между собой 

по вертикальной оси «выше», 

«ниже». 

 «между», «над» и «под». Муха. 

Зашифрованное послание. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

Тема 14. Мое тело по 

горизонтальной оси: «ближе 

к...», «дальше от...». Гонки. 

Тема 15. Мое тело по 

горизонтальной оси: «перед», 

«за». Танки. 

Тема 16. Мое тело и другие 

объекты по горизонтальной оси: 

«ближе к...», «дальше от...». 

Отражения. 

Тема 17. Мое тело и другие 

объекты по горизонтальной оси: 

«перед», «за». 

Рисунки из Зазеркалья. 

Тема 18. Мое тело и другие 

объекты в горизонтальной 

плоскости «сбоку»: («ближе 

чем...», «дальше чем...»). Золотой 

ключик. 

Тема 19. Мое тело и другие 

объекты в горизонтальной 

плоскости «сбоку»: («ближе 

чем...», «дальше чем...»). Овечка. 

Тема 20. Взаимоотношение 

внешних объектов между собой 

по горизонтальной оси «ближе 

к...», «дальше от...», «перед», 

«за». Загадочные слова. 

3 этап 1. Совершенствование 

схемы тела с упором на 

«право –левую» 

ориентировку, 

относительно 

вертикальной оси 

ребенка. 

2. Формирование 

ориентации и анализа 

взаиморасположения 

объектов в пространстве 

Тема 21. Мое тело и другие 

объекты: «слева», «справа», 

«правее», «левее». Разрезные 

буквы. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Тема 22. Мое тело и другие 

объекты: 

Дальше –правее, дальше- левее. 

Переводчик или Слова из 

Зазеркалья 

Тема 23. Мое тело и другие 

объекты: «слева от..»,  «справа 
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с точки зрения 

«сторонности» по 

отношению к 

собственному телу. 

от..». Путешествие по азбуке 

Тема 24. Мое тело и другие 

объекты:  « левее, чем...», 

«правее, чем...». Школа. 

Тема 25. Мое тело и другие 

объекты  «сзади». 

Пространственная раскраска 

Раздел 2: 

Формирование 

восприятия 

пространственн

ых отношений 

между 

предметами 

Учить: 

-показывать предметы с 

заданным 

взаиморасположением 

относительно друг друга. 

-словесно обозначать 

пространственные 

отношения между 

предметами. 

-различать и 

использовать в речи 

пространственные 

предлоги 

- понимать 

пространственные 

отношения между 

предметами (в, на, над, 

под, перед, за, слева, 

справа, между) 

Тема 26. Найди по описанию. 

Муха. Тема 27. Работа со схемой 

постройки. Строители. 

Тема 28. Работа со схемой 

комнаты. Расставь мебель. 

Тема 29. Работа со схемой 

комнаты. Найди клад. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Тема 30. Работа над 

составлением схемы. Спрячь 

сокровища. 

Тема 31. Двигательный диктант. 

Управление роботом. 

Тема 32. Двигательный диктант. 

Объясни из-за ширмы. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Тема 33. Двигательный диктант. 

Творческое конструирование в 

паре. 

Формирование 

ориентировки 

на плоскости 

 

Учить: 

-ориентироваться на 

плоскости листа, 

размещать объекты 

вверху, внизу, 

посередине, в центре, 

слева, справа. 

- умение определять 

верхнюю, нижнюю, 

правую, 

левую стороны листа;  

Тема 34. Геометрическая сказка 

под диктовку. 

Тема 35. Копирование. Военная 

карта. 

Тема 36. Оригами-открытка ко 

Дню защитника отечества. 

Тема 37. Копирование по памяти. 

Тема 38. Графический диктант.  

М
А

Р
Т

 

Тема 39. Оригами-открытка к 8 

Марта. 
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- анализировать 

расположение на листе 

геометрических фигур и 

передавать его в 

рисунке. 

- умение определять 

«верхние» и «нижние», 

«правые» и «левые» 

углы 

листа,  

-понимать сложные 

пространственные 

термины 

(например: правый верх) 

Тема 40. Графический диктант. 

Раздел 3: 

Развитие оптико 

– 

пространственн

ой деятельности 

и 

межполушарны

х связей 

Развивать: 

-умение строить 

целостный образ; 

-развитие умения 

действовать обеими 

руками; 

-развитие координации 

тонких движений рук 

Темы 41-43.  

Дорисовывание до целого.  

Собери картину.  

Попади в цель. 

 

 

Раздел 4: 

Формирование и 

уточнение 

временных 

понятий и 

представлений 

 

Учить 

-правильно 

воспроизводить 

временные ряды (время 

суток; времена года; 

название месяцев; дни 

недели) 

-ориентироваться в 

длительности временных 

интервалов; оценивать 

события собственной 

жизни относительно себя 

сегодня и сейчас 

(сегодня, вчера, завтра) 

-правильно 

воспроизводить 

временные ряды. 

-выстраивать 

хронологический ряд 

событий собственной 

жизни. 

Тема 44. Суточный круг. 

Тема 45. Дни недели. 

Тема 46. Мои открытия сегодня. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  

Тема 47. Вчера-сегодня-завтра 

Тема 48. День, изменивший мир 

Тема 49. Времена года 

Тема 50. Месяц моего рождения 

Тема 51. Я расту, я изменяюсь 

Тема 52. Мой лучший день в 

жизни. 

Тема 53. Часы. Секунда-минута-

час.  

Тема 54. Веселые соревнования 

(развитие восприятия чувства 

времени) 

M
А

Й
 

  Диагностические занятия (2). 
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2.3. Контроль освоения детьми Программы 

 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга развития 

пространственно-временных представлений у воспитанников, включающие 

следующие этапы: первичный и итоговый. 

 Первичная диагностика проводится с детьми в сентябре (1-я и 2-я недели). 

Данная диагностика включает в себя сбор информации о ребёнке (анкетирование 

родителей), изучение медицинской карты, а также углубленная диагностика 

познавательного и эмоционального развития детей. Целью первичной диагностики 

является получение полных информационных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей с ТНР. 

 Итоговая диагностика проводится с детьми в мае (4-я неделя) и направлена на 

выявление динамики в развитии детей с ТНР в результате коррекционно-

развивающих занятий.  

  Для проведения первичной и итоговой диагностики используются следующие 

методики и диагностические комплекты: 

 

№ 

п/п 

Наименование методики или 

диагностического комплекта 

Цель 

1 Ж.М.Глозман, А.Ю.Потанина, 

А.Е.Соболева . Альбом 

«Нейропсихологическая 

диагностика в детском возрасте»/ 

Модификация для детей 

дошкольного возраста 

Комплексная оценка произвольности, 

регуляции и характеристик высших 

психических функций и аффективного 

состояния 

2 Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

«Диагностика пространственных 

представлений ребенка» 

Оценка уровня овладения ребенком 

основными пространственными 

представлениями  

3.  Стребелева Е.А. «Найди время 

года», «Расскажи» 

Оценка уровня овладения ребенком 

основными временными 

представлениями  

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

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

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

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

членов семьи к активному решению возникающих проблем:  

▪ готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 
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▪  распределение ответственности за успешное развитие ребенка; 

▪  обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

В таких случаях выработанные в процессе сотрудничества с педагогом-

психологом решения родители считают своими и более охотно внедряют их в 

собственную практику воспитания и обучения ребенка. 

Педагог-психолог информирует и обсуждает с родителями результаты своих 

обследований и наблюдений. Родители должны знать цели и ожидаемые результаты 

программы. С самого начала учебного года определяется готовность родителей 

продолжать сотрудничество с педагогом-психологом, объем коррекционной работы, 

который они способны освоить. Родителей постепенно готовим к сотрудничеству со 

специалистами, требующему от них немало времени и усилий.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы  

Формы работы с родителями Периодичность 

1 Психологическая 

диагностика 

Получение от родителей 

письменного согласие на 

проведение психологической 

диагностики ребенка 

Сентябрь  

(вновь поступившие 

дети) 

При желании родителей их 

присутствие на диагностике 

Сентябрь 

(1-я и 2-я недели) 

Май (4-я неделя) 

Анкетирование родителей Сентябрь 

(1-я и 2-я недели) 

2 Психологическое 

консультирование 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

приглашению педагога-психолога 

ДОУ, направлению педагогов и их 

собственным запросам 

В течение учебного 

года (по запросам) 

3 Коррекционно-

развивающее 

направление 

Совместное пребывание ребенка и 

родителей на занятиях 

В течение учебного 

года 

Выполнение рекомендаций 

педагога-психолога 

В течение учебного 

года 

4 Психологическая 

профилактика 

Участие родителей в работе 

Родительской гостиной 

В течение учебного 

года (по плану 

работы клуба) 

Участие в детско-родительских 

тренингах 

В течение учебного 

года 

Участие родителей в Неделе 

психологии в ДОУ 

Ноябрь (по плану 

«Недели 

психологии») 

5 Психологическое 

просвещение 

Участие родителей в мастер-

классах, семинарах-практикумах, 

В течение учебного 

года (в соответствии 
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родительских собраниях с годовым планом 

работы педагога-

психолога) 

Предоставление информации 

родителям через информационные 

стенды, памятки, газеты, журналы, 

информационные листовки, сайт 

ДОУ 

В течение учебного 

года (в соответствии 

с годовым планом 

работы педагога-

психолога) 

6 Психологическая 

экспертиза 

(оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной 

среды 

Анкета для родителей 

«Эмоциональное благополучие 

ребёнка в группе» 

Ноябрь 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Сведения об имеющихся в наличии помещений для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество мест 

1 Кабинет педагога-психолога  8 

Сведения об имеющемся в наличии информационно-технического оборудования 

для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование технических средств Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Принтер 1 

3 Магнитафон 1 

Сведения об имеющемся в наличии учебного оборудования для организации 

образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Детский стол (регулируемый по высоте) 3 

2 Детский стул (регулируемые по высоте) 6 

3 Магнитная доска (мольберт) 1 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение Программы  

 

Дидактические пособия, игры  

для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Мяч 2 

2 Карточки «Овощи и фрукты» 1 
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3 Кубики 20 

4 Мешочек 1 

5 Дидактическая игра «Найди отличия» 1 

6 Дидактическая игра «Подбери пару» 1 

7 Сюжетные картинки «Времена года» 10 

8 Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 1 

9 Карточки «Птицы» 20 

10 Дидактическая игра «Найди тень» 1 

11 Бланки «Корректурные пробы» 4 

12 Карточки «Рыбы» 1 

13 Дидактическая игра «Собери картинку» 1 

14 Предметные картинки 100 

15 Клубок ниток 1 

16 Счётные палочки 50 

17 Демонстрационный материал «Эмоции и чувства» 1 

18 Кубик «Эмоции» 1 

19 Зеркало 7 

20 Конструктор «Лего», конструктор «Строитель», 3 

21  Демонстрационный материал «Изучаем пространство 

с нейропсихологом» А.В. Сунцова. 

1 
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Демонстрационный и раздаточный материал по 

развитию временных представлений. 

4 

23 Набор муляжей «Овощи», «Фрукты» 20 

 

24 

Тематические комплекты с дидактическими играми по 

следующим лексическим темам: «Деревья», 

«Урожай», «Гардероб», «Игрушки», «Цветы», 

«Насекомые», «Грибы», «Транспорт», «Мой дом», 

«Животные леса», «Жизнь на ферме», «Птицы», 

«Времена года», «Профессии». 

12 

25 Сюжетные картинки различной тематики 12 

26 Кинетический песок 4 

27 Световой планшет 1 

28 Цветной песок 12 

Методическая литература  

для организации образовательной деятельности 

№ п/п Наименование 

1 Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2009.  

2 Боровская И.К., Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у 

детей с особенностями психофизического развития. – М.: Гуманитарный изд. 

центр Владос, 2021. 

3 Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с 

общим недоразвитием речи.  - М., 2004. 

4 Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: психогимнастика, 

зарядка для глаз, пальчиковые игры, физкультминутки. – Волгоград: 
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Учитель, 2021. 
5 Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально – коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии/ авт. – сост. М.А. 

Федосеева. – Волгоград: Учитель, 2016. 

6 Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с детьми: 

Практическое пособие. – М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЙРИС-ПРЕСС», 

2020 

7 Курдюкова С.В., Сунцова А.В. Изучаем пространство с нейропсихологом: 

Комплект материалов для работы с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

8 Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе 

детского творчества: в 3 частях. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

9 Павлова Т.А. Альбом по развитию пространственного ориентирования у 

дошкольников и младших школьников.  - М., 2004 

10 Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста.  - М., 1991 

11 Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. – М.: 

Издательский Дом «Генезис», 2020. 

12 Сиротюк А. Л. Коррекция интеллекта дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

13 Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое 

сопровождение обучения. - М., 2003. 

14 Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Современная методика развития детей от 

рождения до 9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

15 Семаго Н.Я. Демонстрационный материал «Формирование пространственных 

представлений у детей дошкольного и младшего  школьного возраста. – М.: 

из-во Аркти, 2006. 

16 Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М.: из-во Аркти, 2003. 

17 Тихомирова Л.Ф. «Познавательные способности» -  Ярославль:  

Издательский Дом «Академия развитии», 2001. 

18 Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М.: Генезис, 

2010. 

19 Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М.: Генезис, 

2010. 

20 Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. 

21 Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве: Развитие 

пространственного восприятия у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2004 
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3.3. Организация коррекционно-развивающей работы. 

 

График проведения занятий педагогом-психологом:  

Понедельник, четверг – 15.30-15.55; 16.00 – 16.25  

Форма организации: подгрупповая. 

Дополнительно: вторник – 09.30 – 10.20  

Форма организации: индивидуальная. 

 

Интеграция специалистов: 

Формируемые в процессе реализации программы представления, умения и 

навыки также закрепляются учителем-логопедом на индивидуальных занятиях, на 

музыкальных и физкультурных занятиях. 

 

 

 

 

 

  
 


