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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

          1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (далее  – ТНР)  структурных подразделений муниципального
бюджетного  образовательного учреждения «Ягульская средняя общеобразовательная школа»
(далее  –Программа)  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  и  с
учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования
(далее – ФАОП ДО).
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60%
от ее общего объема. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и
ориентирована:
- на  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушением
ТНР;
- на специфику национальных, социокультурных и региональных условий; 
- на сложившиеся традиции детского сада; 
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,
которые в  наибольшей степени соответствуют потребностям и  интересам детей с  ТНР,  а
также возможностям педагогического коллектива и детского сада в целом.
Реализация  Программы  предусматривает  взаимодействие  с  разными  субъектами
образовательных  отношений,  осуществляется  с  учётом  общих  принципов  дошкольного
образования  и  специфических  принципов  и  подходов  к  формированию  АОП  ДО  для
обучающихся с ТНР.
Программа  является  основой  для  преемственности  уровней  дошкольного  и  начального
общего образования.
Цель  Программы: обеспечение  условий  для  дошкольного  образования,  определяемых
общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует
реализации  прав  обучающихся  дошкольного  возраста  на  получение  доступного  и
качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  интеллектуального,
духовно-нравственного,  творческого и физического развития человека,  удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Задачи Программы:
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей  для полноценного развития ребенка с  ТНР в  период
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
- создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим
работником, родителями (законными представителями), другими детьми;
- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности обучающихся с  ТНР, развитие их социальных,
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нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;
- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и
повышение  их  компетентности  в  вопросах  развития,  образования,  реабилитации
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего
образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  педагогических
работников  и  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников
детского сада и обучающихся.
5. Содействие  и  сотрудничество  обучающихся  и  педагогических  работников,  признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество детского сада с семьей.
7. Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает  подбор
образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР:
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся:
детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и
(или)  медицинской поддержки в  случае  необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи).
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с
ТНР:  предполагает  такое  построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы,
мотивы, способности и психофизические особенности.
3. Развивающее  вариативное  образование:  принцип  предполагает,  что  содержание
образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального
и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и
скрытых возможностей ребенка.
4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии
с  ФГОС  ДО  Программа  предполагает  всестороннее  социально  -  коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные
области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается  ребенком  по
отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие  обучающихся  с  ТНР  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,
художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной
деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с  другими  областями.  Такая  организация
образовательного  процесса  соответствует  особенностям  развития  обучающихся  с  ТНР
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дошкольного возраста;
5. Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения целей Программы:  ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры,  с  учетом  которых  детский  сад  разрабатывает  свою  адаптированную
образовательную программу. При этом за детским садом остаётся право выбора способов их
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп
обучающихся,  их  психофизических  особенностей,  запросов  родителей  (законных
представителей).
1.1.3. Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики,  в  т.ч.
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
При  разработке  Программы  учитывались  следующие  значимые  характеристики:
географическое  месторасположение;  социокультурная  среда;  контингент  воспитанников;
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР.
1.1.3.1. Географическое месторасположение 
Структурные  подразделения  муниципального  бюджетного   образовательного  учреждения
«Ягульская  средняя  общеобразовательная  школа»  (далее-детский  сад)  расположены  в
сельской местности.
Юридический  адрес  детского  сада,  структурного  подразделения  МБОУ  «Ягульская
СОШ»:427018,  Российская  Федерация  Удмуртская  Республика,  Завьяловский  район,  село
Ягул, улица Холмогорова, дом 1.
            Фактические адреса:
1 корпус Ягульского детского сада
- 427018, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Холмогорова 1; 
2 корпус Ягульского детского сада,
- 427018, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Молодежная, 12; 
- 427018, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Тенистая, 1 
- 427017, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д, Русский Вожой,  
   ул. Молодежная , 4; 
- 427017, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Сокол, ул. Клубная, 1; 
1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 
Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных  областей,  которые
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.   
Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,  открывающих
возможности  для  позитивной  социализации  ребёнка,  его  всестороннего  личностного
развития,  развития  инициативы и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  
Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки  зрения  реализации  требований Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   
Структурные подразделения МБОУ «Ягульская  СОШ» (далее  -  Детские сады) полностью
укомплектованы  кадрами.  Воспитательно-образовательную  работу  осуществляют  34
педагогов: из них 22 воспитателя; 4 музыкальных руководителя;4 инструктора по физической
культуре;  2  учителя  –  логопеда;  1педагог  -  психолог  и  1  воспитатель  с  функционалом
старшего  воспитателя.    Отличительной особенностью дошкольных учреждений является
стабильность  педагогических  кадров  и  обслуживающего  персонала.   Все  педагоги
своевременно проходят КПК, обучаясь очно.  А также повышают свой профессиональный
уровень  через  посещения  методических  объединений  района,  прохождение  процедуры
аттестации, самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального
мастерства,  положительно влияет на развитие детских садов. Задолженности по курсовой
подготовке нет.  
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Социальный статус родителей  
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
воспитанников.  Поэтому  коллектив  пытается  создать  доброжелательную,  психологически
комфортную атмосферу,  в  основе которой лежит  определенная  система  взаимодействия  с
родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  
Контингент воспитанников в целом социально благополучный.   
Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из семей служащих и рабочих.
Большая часть семей имеет одного или двух детей, имеются многодетные и неполные семьи.
1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся
1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР
Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 
К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
при  дислалии,  ринолалии,  легкой  степени  дизартрии;  с  общим недоразвитием  речи  всех
уровней  речевого  развития  при  дизартрии,  ринолалии,  алалии и  т.д.,  у  которых имеются
нарушения всех компонентов языка.
Активное  усвоение  фонетико-фонематических,  лексических  и  грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном
детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого
окружения, от воспитания и обучения. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения
и фонематического слуха.
Общее  недоразвитие  речи  проявляется  в  нарушении  различных  компонентов  речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности. 
Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На  I  уровне  речевого  развития у  ребёнка  наблюдается  полное  отсутствие  или  резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных
слов,  звуковых  или  звукоподражательных  комплексов,  сопровождающихся  жестами  и
мимикой.
На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза,
словарь  состоит  из  слов  простой  слоговой  структуры  (чаще  существительные,  глаголы,
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка
значительно отстают от возрастной нормы.
На III  уровне  речевого развития в  речи  ребенка  появляется  развернутая  фразовая  речь  с
выраженными  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития.
На  IV уровне  речевого  развития при  наличии  развернутой  фразовой  речи  наблюдаются
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание  -  нарушение  темпо-ритмической  организации  речи,  обусловленное  судорожным
состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми
нарушениями:
- дислалия, 
- ринолалия, 
- дизартрия, 
- алалия, 
- детская афазия, 
- неврозоподобное  заикание  (по  клинико-педагогической  классификации  речевых
нарушений).
1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР

7



Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается
через удовлетворение следующих образовательных потребностей:
- реализация адаптированной основной образовательной программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
- охрана  и  укрепление  физического  и  психического  детей  с  ТНР,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей  для полноценного развития ребенка с  ТНР в  период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса;
- создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;
- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей с ТНР;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
         1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Содержание  и  планируемые  результаты  Программы  не  ниже  соответствующих
содержания и планируемых результатов Федеральной программы.
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности
дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с  ТНР к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  характеристики
развития  ребенка  с  ТНР.  Они  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1. Планируемые  результаты  (целевые  ориентиры)  освоения  Программы  детьми
младшего дошкольного возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) способен  к  устойчивому  эмоциональному  контакту  с  педагогическим  работником  и
обучающимися;
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание
общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;
4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;
5) понимает  и  выполняет  словесные  инструкции,  выраженные  простыми  по  степени
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сложности синтаксическими конструкциями;
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;
7) называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  выполненные  персонажами
сказок или другими объектами;
8) участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы  после  прочтения  сказки,
используя  слова,  простые  предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов,  которые  могут
добавляться жестами);
9) рассказывает двустишья;
10) использует  слова,  простые предложения,  состоящие из  двух-трех слов,  которые могут
сопровождаться жестами;
11) произносит простые по артикуляции звуки;
12) воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из  открытых,
закрытых слогов;
13) выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный  характер,  участвует  в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий;
14) соблюдает в игре элементарные правила;
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического
работника;
18) выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным  эмоциональным  состояниям
человека;
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-
три формы;
20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);
23) знает  реальные явления и  их изображения:  контрастные времена года (лето и  зима) и
части суток (день и ночь);
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу
и результатам;
25) владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами  изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника;
27) с  помощью  педагогического  работника  и  самостоятельно  выполняет  ритмические
движения с музыкальным сопровождением;
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание);
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным
дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне);
30) действует в соответствии с инструкцией;
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения,
физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре
(воспитателя);
32) стремится принимать активное участие в подвижных играх;
33) выполняет  орудийные  действия  с  предметами  бытового  назначения  с  незначительной
помощью педагогического работника;
34) с  незначительной  помощью  педагогического  работника  стремится  поддерживать
опрятность  во  внешнем  виде,  выполняет  основные  культурно-гигиенические  действия,
ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника.

1.2.2. Планируемые  результаты  (целевые  ориентиры)  освоения  Программы  детьми
среднего дошкольного возраста с ТНР:
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К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  педагогического
работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
6) пересказывает  (с  помощью  педагогического  работника)  небольшую  сказку,  рассказ,  с
помощью педагогического работника рассказывает по картинке;
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;
8) владеет простыми формами фонематического анализа;
9) использует различные виды интонационных конструкций;
10) выполняет  взаимосвязанные  ролевые  действия,  изображающие  социальные  функции
людей, понимает и называет свою роль;
11) использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели,  предметы-
заместители;
12) передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные  виды  социальных
отношений;
13) стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от
педагогического работника;
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
15) занимается  различными  видами  детской  деятельности,  не  отвлекаясь,  в  течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
16) устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
17) осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о
последовательности  действий  сначала  с  помощью  педагогического  работника,  а  затем
самостоятельно;
18) имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по
наблюдениям  в  природе,  по  изображениям  на  картинках);  узнает  и  называет  реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
19) использует схему для ориентировки в пространстве;
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя
речевые и неречевые средства общения;
21) может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  вопросы,
экспериментирует);
22) в  речи  употребляет  все  части  речи,  кроме  причастий  и  деепричастий,  проявляет
словотворчество;
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью  педагогического
работника и самостоятельно);
24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам,  знает  материалы  и  средства,  используемые  в  процессе  изобразительной
деятельности, их свойства;
26) знает основные цвета и их оттенки;
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
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28) внимательно  слушает  музыку,  понимает  и  интерпретирует  выразительные  средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь
его внимание в случае плохого самочувствия, боли;
32) самостоятельно  умывается,  следит  за  своим  внешним  видом,  соблюдает  культуру
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
1.2.3. Планируемые  результаты  (целевые  ориентиры)  на  этапе  завершения  освоения
Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;
6) составляет  различные  виды  описательных  рассказов  (описание,  повествование,  с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет
творческие рассказы;
7) владеет простыми формами фонематического анализа,  способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;
8) осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,
односложных);
9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
10) владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;
11) выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и
устойчиво взаимодействует с детьми;
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
14) регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,
проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
15) отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  педагогическим
работником,  стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от
педагогического работника;
16) использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с
художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами;
17) использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
18) устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
19) определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,
геометрические фигуры;
20) владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в  пределах
десяти,  знает  цифры  0,  1-9,  соотносит  их  с  количеством  предметов,  решает  простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
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символические изображения;
21) определяет времена года, части суток;
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
23) пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по  иллюстративному
материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;
25) составляет с  помощью педагогического работника небольшие сообщения,  рассказы из
личного опыта;
26) владеет предпосылками овладения грамотой;
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности;
28) имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки,  к
музыкальным инструментам;
30) сопереживает персонажам художественных произведений;
31) выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции
педагогических  работников:  согласованные  движения,  а  также  разноименные  и
разнонаправленные движения;
32) осуществляет  элементарное  двигательное  и  словесное  планирование  действий  в  ходе
спортивных упражнений;
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
34)  владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ
Оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  Программе  представляет  собой
важную  составную  часть  данной  образовательной  деятельности,  направленную  на  ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с
обучающимися с ТНР, реализуемой в детском саду, заданным требованиям ФГОС ДО и
ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных детским садом условий
в процессе образовательной деятельности.
Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности
детского  сада  на  основе  достижения  детьми  с  ТНР  планируемых  результатов  освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития обучающихся с ТНР;
- не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями
обучающихся с ТНР;
- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия,  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их
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проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  существенно
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности
обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.
Обучающиеся  с  различными  недостатками  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и
социального  развития  личности,  поэтому  целевые  ориентиры  Программы  детского  сада
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
Программой предусмотрена  система мониторинга  динамики развития обучающихся,
динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и
включающая:
1) педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
2) детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной
деятельности;
3) карты развития ребенка с ТНР;
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Детский сад самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической
диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.
В  соответствии  со  ФГОС  ДО и  принципами  Программы  оценка  качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  раннего  и
дошкольного возраста с ТНР;
2) учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  с  ТНР в  условиях  современного
общества;
3) ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативных
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;
4) обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи,  образовательной
организации и для педагогических работников детского сада в соответствии:
- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;
- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;
- c разнообразием  местных  условий  в  разных  регионах  и  муниципальных  образованиях
Российской Федерации;
5) представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами  дошкольного
образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая  тем  самым  качество  основных  образовательных  программ  дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система  оценки  качества  реализации  Программы  дошкольного  образования
обучающихся  с  ТНР на  уровне  детского  сада  обеспечивает  участие всех  участников
образовательных  отношений  и  в  то  же  время  выполняет  свою  основную  задачу  -
обеспечивает  развитие  системы  дошкольного  образования  в  соответствии  с
принципами и требованиями ФГОС ДО.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с  ТНР, используемая как
профессиональный  инструмент  педагогического  работника  с  целью  получения  обратной
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми с ТНР по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка детского сада;
- внешняя  оценка детского  сада,  в  т.ч.  независимая  профессиональная  и  общественная
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оценка.
На  уровне  детского  сада  система  оценки  качества  реализации  Программы  решает
задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации  требований  ФГОС  ДО к  структуре,  условиям  и  целевым  ориентирам
образовательной программы детского сада;
- обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  детского  сада  в  процессе  оценки
качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самого детского сада;
- создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим
образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в
детском саду является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
АОП ДО для обучающихся с ТНР.
Именно  психолого-педагогические  условия  являются  основным  предметом  оценки  в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне детского сада, что позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного
образования  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  посредством  экспертизы  условий  реализации
Программы. 
Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  котором
непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив детского
сада.
Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  условий  реализации
Программы в детском саду в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием
со стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы детского сада;
- исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  форм  и  методов  дошкольного
образования;
- способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка  с  ТНР,  семьи,
педагогических работников, общества и государства;
- включает как оценку педагогическими работниками детского сада собственной работы, так
и  независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной
деятельности в дошкольной образовательной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в детском
саду, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

          2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В
СООТВЕТСТВИИ  С  НАПРАВЛЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ  РЕБЕНКА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учётом  его
психофизических  особенностей,  в  условиях  информационной  социализации  основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
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- усвоения норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая моральные и нравственные
ценности;
- развития  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  ТНР  с  педагогическим  работником  и
другими детьми;
- становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий;
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим
работником,
- формирования  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
- развития игровой деятельности.
2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста
Совместная образовательная  деятельность педагогических  работников  с  детьми с  ТНР
предполагает следующие направления работы:
- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей;
- воспитание правильного отношения к людям, вещам;
- обучение  способам  поведения  в  обществе,  отражающим  желания,  возможности  и
предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»).
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развивающих
образовательных  ситуаций,  направленных  на  преодоление  у  обучающихся  речевого  и
неречевого  негативизма.  Для  этого  все  специалисты  стремятся  придать  отношениям
обучающихся  к  окружающим  педагогическим  работником  и  детям  положительную
направленность.
В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники
организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных
средств  общения выражать радость  от  достижения целей,  вступать  в  общение с  другими
детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся).
В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с
игрушками  педагогические  работники  уточняют  представления  обучающихся  о  цвете
предметов  (красный,  синий,  желтый,  зеленый,  черный,  белый),  учит  их  обучающихся
различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор
предметов  одного  цвета  из  группы предметов,  разных по  форме и  величине;  различение
контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят
цвет предмета со словом.
Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в
игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические
навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.
Всеми педагогическими работниками образовательной организации в  подборе доступного
детям  речевого  материала  применительно  к  игровым  ситуациям  и  трудовым  процессам,
которые  осваивает  ребенок  с  ТНР,  учитывается  коррекционная  направленность  всего
педагогического процесса.  Педагогические работники обучают обучающихся использовать
невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения
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культурно-гигиенических  процедур,  элементарных  трудовых  поручений,  во  время  игры:
сообщать  о  своих  действиях,  демонстрировать  умения,  обращаться  за  помощью в  случае
возникновения трудностей.
Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  образовательной  области  проводят
воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом.
Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся,
а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.
2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено
на совершенствование и  обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с  ТНР,
дальнейшее  приобщение  их  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношений с  другими детьми и  педагогическим работником,  в  т.ч.  моральным,  на
обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное
включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях
общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей  работы  с  дошкольниками  с  ТНР  на
протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую
активность.
Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-
логопедов,  воспитателей,  музыкальных  руководителей)  становится  уточнение  и
совершенствование  использования  детьми  с  нарушением  речи  коммуникативных  средств,
проявляющихся  в  игре:  положительных  взаимоотношений,  организованности,  выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого
материала  применительно  к  творческим  и  дидактическим  играм,  ситуациям  трудовых
процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи.
Основное  внимание  педагогических  работников  в  различных  образовательных  ситуациях
обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в
сочетании  с  невербальными)  средств  общения  в  процессе  игры,  организованной
деятельности, в режимные моменты.
Педагогические  работники  создают  образовательные  ситуации,  направленные  на
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с
другими  детьми  во  всех  видах  деятельности.  На  этой  основе  осуществляется  работа  по
активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.
Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
включается  в  совместную  образовательную  деятельность  педагогических  работников  и
обучающихся  в  процессе  овладения  всеми  образовательными  областями,  в  групповые  и
индивидуальные  логопедические  занятия.  В  игре  возникают  партнерские  отношения,
поэтому  социальная  сфера  «ребенок  среди  сверстников»  становится  предметом  особого
внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с
ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.
Образовательную деятельность  в  рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,
проводимой  учителем-логопедом.  Для  формирования  коммуникативных  способностей
обучающихся  среднего  дошкольного  возраста  с  ТНР  учителю-логопеду  (вместе  с
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воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет
стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно
вовлекать  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  а  также  всех  остальных
специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено
на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее
приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и
педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о
тендерной и семейной принадлежности.
В  этот  период  в  коррекционно-развивающей  работе  с  детьми  педагогические  работники
создают  и  расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на
стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с
другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой
деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Образовательную деятельность  в  рамках области «Социально-коммуникативное развитие»
проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,
проводимой учителем-логопедом.
Совместная  образовательная  деятельность  педагогических  работников  с  обучающимися  с
ТНР  предполагает  следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование
представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных
материалов;  воспитание  правильного  отношения  к  людям,  к  вещам;  обучение  способам
поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В
процессе  уточнения  представлений  о  себе  и  окружающем  мире  у  обучающихся
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
Основное  внимание  обращается  на  совершенствование  игровых  действий  и  точное
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В  этот  период  большое  значение  приобретает  создание  предметно-развивающей  среды и
привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы
сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  подвижные,
дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем  направлениям
коррекционно-развивающей работы.
Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное  применение
игротерапевтических  техник  с  элементами  куклотерапии,  песочной  терапии,  арттерапии.
Занятия  по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской  агрессией,  страхами,
тревожностью)  проводит  педагог-психолог,  согласуя  их  с  педагогическими  работниками
группы и родителям (законным представителям).
Педагогические  работники  уделяют  основное  внимание  формированию  связной  речи  у
обучающихся  с  ТНР,  ее  основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным
образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником
и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в
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различных  ситуациях  расширяют  и  закрепляют  представления  о  предметах  быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений
у  обучающихся,  знакомя  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,
природетский садхранной, восстановительной).
В  рамках  раздела  особое  внимание  обращается  на  развитие  у  обучающихся  устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях
поведения с посторонними людьми.
В  этот  период  большое  внимание  уделяется  формированию  у  обучающихся
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации.
У  обучающихся  старшего  дошкольного  возраста  активно  развивается  познавательный
интерес  (интеллектуальный,  волевой  и  эмоциональный  компоненты).  Педагогические
работники,  осуществляя  совместную  деятельность  с  детьми,  обращают  внимание  на  то,
какие  виды  деятельности  их  интересуют,  стимулируют  их  развитие,  создают  предметно-
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а
также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.
2.1.2. Познавательное развитие
В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с детьми
являются создание условий для:
- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях);
- формирования  первичных представлений о  малой родине  и  Отечестве,  представлений о
социокультурных ценностях нашего народа,  об отечественных традициях и  праздниках,  о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира;
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.
2.1.2.1. Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие
у  обучающихся  с  ТНР  познавательной  активности;  обогащение  их  сенсомоторного  и
сенсорного  опыта;  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и
конструктивной  деятельности;  формирование  представлений  об  окружающем  мире;
формирование элементарных математических представлений.
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 
- конструктивные игры и конструирование;
- представления о себе и об окружающем природном мире;
- элементарные математические представления.
В  ходе  образовательной  деятельности  у  обучающихся  с  ТНР  развивают  сенсорно-
перцептивные  способности:  умение  выделять  знакомые  объекты  из  фона  зрительно,  по
звучанию, на ощупь и на вкус.
Для формирования кинетической основы движений пальцев рук  у обучающихся с ТНР в
процессе  выполнения  последовательно  организованных  движений  и  конструктивного
праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно
собрать пирамидку или матрешку,  что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом
случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал,
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кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях.
Занятия  организуются  таким  образом,  чтобы  постоянно  стимулировать  обучающихся  к
взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми.
В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность
восприятия,  пространственные  отношения,  способность  создавать  целое  из  частей.  С
помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям
на основе установления сходных признаков.
Особое  внимание  педагогический  работник  обращает  на  обучение  обучающихся
элементарному  планированию  и  выполнению  каких-либо  действий  с  его  помощью  и
самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).
2.1.2.2. Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  среднего
дошкольного возраста:
Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  обеспечивает
повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного
и  сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование
элементарных математических представлений.
В  процессе  разнообразных  видов  деятельности  обучающихся  узнают  о  функциональных
свойствах  и  назначении  объектов,  учатся  анализировать  их,  устанавливать  причинные,
временные  и  другие  связи  и  зависимости  между  внутренними  и  внешними
пространственными  свойствами.  При  этом  широко  используются  методы  наблюдения  за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области по следующим разделам:
- конструирование;
- развитие представлений о себе и окружающем мире;
- элементарные математические представления.
Педагогический  работник  развивает  и  поддерживает  у  обучающихся  словесное
сопровождение практических действий.
Развитие  у  обучающихся  представлений  о  себе  и  об  окружающем  мире  осуществляется
комплексно  при  участии  всех  специалистов.  Воспитатели  организуют  групповые  и
индивидуальные  игровые  занятия,  совместную  деятельность  с  детьми  в  форме
увлекательных  игр,  экскурсий,  поисков.  Они  обогащают  и  закрепляют  у  обучающихся
представления  о  себе  и  об  окружающем  мире  в  процессе  изобразительной  и  трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.
Обучающийся  знакомится  с  функциональными  качествами  и  назначением  объектов
окружающего  природного,  животного  мира,  овладевает  умением  анализировать  их  и
связывать  с  внешними,  пространственными свойствами.  Для  этого  широко  используются
методы  наблюдения,  по  возможности  практические  действия  с  объектами,  обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация.
Педагогические  работники  продолжают  формировать  экологические  представления
обучающихся,  знакомить  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,
природетский садхранной, восстановительной).
Обучающиеся  знакомятся  с  литературными  произведениями  (простейшими  рассказами,
историями,  сказками,  стихотворениями),  разыгрывают  совместно  со  педагогическим
работником литературные произведения по ролям.
2.1.2.3. Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание
педагогическим  работником  ситуаций  для  расширения  представлений  обучающихся  о
функциональных свойствах и назначении объектов,  стимулируют их к  анализу,  используя
вербальные  средства  общения,  разнообразят  ситуации  для  установления  причинных,
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временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами.
При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области
«Познавательное  развитие»  в  этот  период  обеспечивает  развитие  у  обучающихся  с  ТНР
познавательной  активности,  обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,
формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических
представлений.
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области по следующим разделам:
- конструирование;
- развитие представлений о себе и об окружающем мире;
- формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального  и  контрольного  компонентов  конструктивной  деятельности.  При  этом
особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие
задания,  задания  на  выполнение  работ  по  своему  замыслу,  задания  на  выполнение
коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных
комнатах),  которые  проводит  педагог-психолог.  В  них  включаются  сведения  о  цветовом
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния
человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным
способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных
народов.
2.1.3. Речевое развитие обучающихся
В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами  образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет детскому саду право выбора способа речевого развития обучающихся,
в т.ч.  с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других
особенностей реализуемой образовательной деятельности.
2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте
направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных
коммуникативных  умениях.  Для  обучающихся  с  первым  уровнем  речевого  развития
характерно  полное  или  почти  полное  отсутствие  словесных средств  общения  в  возрасте,
когда  у  здоровых обучающихся,  речь  в  основном сформирована,  следовательно,  решение
задач  образовательной  области  «Речевое  развитие»  соотносится  с  содержанием
логопедической  работы.  Она  направлена  на  ознакомление  обучающихся  с  доступными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и
вербальными,  развитие  потребности  во  взаимодействии  с  педагогическим  работником  и
другими  детьми  в  доступной  речевой  активности,  стимулирование  развития  лексической
стороны  речи,  способности  к  подражанию  речи,  диалогической  формы  связной  речи  в
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различных видах детской деятельности.
Педагогический  работник  обращает  на  воспитание  у  обучающихся  внимания  к  речи
окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к
речи  педагогического  работника,  в  ходе  общения  с  младшими  дошкольниками  с  ТНР.
Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка
неречевой  и  речевой  негативизм,  поэтому  педагогический  работник  стимулирует  любые
попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.
Педагогический  работник  организует  с  детьми  различные  предметно-игровые  ситуации,
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с
другими  детьми.  Для  этого  совместная  деятельность  педагогического  работника  и
обучающихся  осуществляется  в  игровой форме  с  использованием игрушек,  подвижных и
ролевых  игр.  Во  время  взаимодействия  с  каждым  ребенком  с  ТНР  создаются  ситуации,
воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.
Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной)
до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и
речевой  деятельностью  с  активным  использованием  педагогическим  работником  показа
действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с
последующим  самостоятельным  проигрыванием  детьми  с  незначительной  словесной  и
жестовой помощью педагогического работника.
Общение  обучающихся  с  первым  уровнем  речевого  развития  необходимо  развивать  в
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у
них  навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  формирования
представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических
работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации.
Педагогический  работник,  создавая  различные  ситуации  речевого  и  практического
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по
структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста
с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или
иная  предметно-игровая  ситуация  будет  стимулировать  доступные  ему средства  общения
(вербальные  и  невербальные).  Учитель-логопед  в  ходе  логопедических  занятий,  а
воспитатели  в  ходе  реализации  задач  образовательной  области  «Речевое  развитие»,
учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность
игровых  действий,  умение  взаимодействовать  со  педагогическим  работником  и  другими
детьми в игре, используя различные средства коммуникации.
2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста:
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте
направлено  на  формирование  у  обучающихся  с  ТНР  потребности  в  речевом  общении  и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.
В  этот  период  основное  значение  придается  стимулированию  речевой  активности
обучающихся  с  ТНР,  формированию  мотивационно-потребностного  компонента  речевой
деятельности,  развитию  когнитивных  предпосылок  речевой  деятельности.  Обучающиеся
учатся  вербализовывать  свое  отношение  к  окружающему  миру,  предметам  и  явлениям,
делать элементарные словесные обобщения.
Педагогические  работники продолжают  обучение  обучающихся  с  ТНР ситуативной речи.
При  этом  важную  роль  играет  пример  речевого  поведения  педагогических  работников.
Педагогические  работники  стимулируют  желание  обучающихся  свободно  общаться,
используя  вербальные  и  невербальные  средства  общения,  поощряют  даже  минимальную
речевую  активность  обучающихся  в  различных  ситуациях.  Педагогические  работники
направляют  внимание  на  формирование  у  каждого  ребенка  с  ТНР  устойчивого
эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми.
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Педагогический  работник,  стремясь  развить  коммуникативные  способности  ребенка
среднего  дошкольного  возраста  с  ТНР,  учитывает  особенности  развития  его  игровой
деятельности:  сформированность  игровых  действий,  возможности  и  коммуникативные
умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми.
2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:
Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое  развитие»
является формирование связной речи обучающихся с ТНР.
В  этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию  речевой  активности
обучающихся.  У  них  формируется  мотивационно-потребностный  компонент  речевой
деятельности,  развиваются  ее  когнитивные  предпосылки:  восприятие,  внимание,  память,
мышление.  Одной  из  важных  задач  обучения  является  формирование  вербализованных
представлений  об  окружающем  мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и
явлений,  элементарных  обобщений  в  сфере  предметного  мира.  Различение,  уточнение  и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся.
Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с  использованием приемов
комментированного рисования,  обучения рассказыванию по литературным произведениям,
по  иллюстративному  материалу.  Для  совершенствования  планирующей  функции  речи
обучающихся  обучают  намечать  основные  этапы  предстоящего  выполнения  задания.
Совместно  со  педагогическим  работником,  а  затем  самостоятельно  детям  предлагается
составлять  простейший словесный отчет  о  содержании и  последовательности действий в
различных видах деятельности.
Педагогические  работники  создают  условия  для  развития  коммуникативной  активности
обучающихся  с  ТНР  в  быту,  играх  и  на  занятиях.  Для  этого,  в  ходе  специально
организованных  игр  и  в  совместной  деятельности,  ведется  формирование  средств
межличностного  взаимодействия  обучающихся.  Педагогические  работники  предлагают
детям различные ситуации,  позволяющие моделировать социальные отношения в  игровой
деятельности.  Они  создают  условия  для  расширения  словарного  запаса  через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.
У обучающихся  активно  развивается  способность  к  использованию речи  в  повседневном
общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-
исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  других
видов  развития.  Педагогические  работники  могут  стимулировать  использование  речи  для
познавательно-исследовательского  развития  обучающихся,  например,  отвечая  на  вопросы
«Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание  обучающихся  на  последовательность
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их.
В  сфере  приобщения  обучающихся  к  культуре  чтения  литературных  произведений
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию
речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту
работу воспитатель  и  учитель-логопед проводят,  исходя из  особенностей и  возможностей
развития  обучающихся  старшего  дошкольного  возраста  с  речевыми  нарушениями.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы,
а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
        
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  основными  задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч.
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народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития
потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в
воплощении художественного замысла.
В  сфере  развития  у  обучающихся  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства,  в  т.ч.  народного  творчества.
Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития
приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре  в  широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  обучающихся  в
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-
творческой деятельности.
2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста.
Ребенка  младшего  дошкольного  возраста  с  ТНР  приобщают  к  миру  искусства  (музыки,
живописи).  Содержание  образовательной области  «Художественно-эстетическое  развитие»
предполагает  формирование  эстетического  мировосприятия  у  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями  речи,  создание  среды  для  занятий  детским  изобразительным  творчеством,
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.
Характер  задач,  решаемых  образовательной  областью  «Художественно-эстетическое
развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:
- изобразительное творчество;
- музыка.
Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия
для  изобразительной  деятельности  обучающихся  (самостоятельной  или  совместной  со
педагогическим  работником).  Любое  проявление  инициативы  и  самостоятельности
обучающихся  приветствуется  и  поощряется.  Элементы  рисования,  лепки,  аппликации
включаются  в  коррекционные  занятия  по  преодолению  недостатков  речевого  развитии
обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем
деятельность обучающихся.
Содержание  раздела  «Музыка» реализуется  в  непосредственной  музыкальной
образовательной  деятельности  на  музыкальных  занятиях,  музыкально-ритмических
упражнениях  с  предметами  и  без  предметов;  в  музыкальной  деятельности  в  режимные
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.
Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники
знакомят  обучающихся  с  доступными  для  их  восприятия  и  игр  художественными
промыслами.
2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста
Обучающийся  в  возрасте  4-5-ти  лет,  в  т.ч.  и  с  ТНР,  активно  проявляет  интерес  к  миру
искусства  (музыки,  живописи).  В  рамках  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое  развитие»  педагогические  работники  создают  соответствующую  возрасту
обучающихся,  особенностям  развития  их  моторики  и  речи  среду  для  детского
художественного развития.
Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».
Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  области  проводят  воспитатели,
музыкальный руководитель,  согласуя  ее  содержание  с  тематикой  логопедической  работы,
проводимой  учителем-логопедом.  Активными  участниками  образовательного  процесса  в
области  «Художественно-эстетическое  развитие»  являются  родители  (законные
представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с
ТНР.
Основной  формой  работы  по  художественно-эстетическому  воспитанию  и  организации
изобразительной  деятельности  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  среднем
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дошкольном  возрасте  являются  занятия,  в  ходе  которых  у  обучающихся  формируются
образы-представления  о  реальных  и  сказочных  объектах,  развивается  кинестетическая
основа  движений,  совершенствуются  операционально-технические  умения.  На  занятиях
создаются  условия  для  максимально  возможной  самостоятельной  деятельности
обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития.
У  обучающихся  формируются  устойчивое  положительное  эмоциональное  отношение  и
интерес  к  изобразительной  деятельности,  усиливается  ее  социальная  направленность,
развивается  анализирующее  восприятие,  закрепляются  представления  обучающихся  о
материалах  и  средствах,  используемых  в  процессе  изобразительной  деятельности,
развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.
В  данный  период  обучения  изобразительная  деятельность  должна  стать  основой,
интегрирующей  перцептивное  и  эстетико-образное  видение  обучающихся,  максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.
Обучение  изобразительной  деятельности осуществляет  воспитатель  в  ходе  специально
организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия
для  изобразительной  деятельности  обучающихся  (самостоятельной  или  совместной  со
педагогическим  работником).  Элементы  рисования,  лепки,  аппликации  включаются  в
логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений
о  себе  и  об  окружающем  миром,  в  музыкальные  занятия,  в  занятия  по  формированию
элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование.
При  реализации  направления  «Музыка» обучающиеся  учатся  эмоционально,  адекватно
воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный
слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в
различных  видах  музыкальной  деятельности  (пение,  танцы,  музыкально-дидактические  и
хороводные  игры,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах).  Обучающиеся  учатся
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы)
Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При
необходимости  в  этих  занятиях  может  принимать  участие  учитель-логопед.  Элементы
музыкально-ритмических  занятий  используются  на  групповых  и  индивидуальных
коррекционных занятиях с детьми.
2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
Основной  формой  организации  работы  с  детьми  становятся  занятия,  в  ходе  которых
решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических
умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на  проявления  детьми
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение  изобразительных  задач  (нарисовать,  слепить,  сделать  аппликацию)  и  может
включать отдельные игровые ситуации.
Для  развития  изобразительных умений  и  навыков  большое  значение  имеет  коллективная
деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в
свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с
детьми:  создание  «портретной»  галереи,  изготовление  альбомов  о  жизни обучающихся  и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.
Все  больше  внимания  уделяется  развитию  самостоятельности  обучающихся  при  анализе
натуры и образца,  при определении изобразительного замысла,  при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный  эмоциональный,
межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  обучающихся.  Руководство
изобразительной  деятельностью  со  стороны  педагогического  работника  приобретает
косвенный,  стимулирующий,  содержание  деятельности  характер.  В  коррекционно-
образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских
рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.
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Реализация  содержания  раздела  «Музыка» направлена  на  обогащение  музыкальных
впечатлений  обучающихся,  совершенствование  их  певческих,  танцевальных  навыков  и
умений.
Продолжается  работа  по  формированию  представлений  о  творчестве  композиторов,  о
музыкальных  инструментах,  об  элементарных  музыкальных  формах.  В  этом  возрасте
обучающиеся  различают  музыку  разных  жанров  и  стилей.  Знают  характерные  признаки
балета,  оперы,  симфонической  и  камерной  музыки.  Различают  средства  музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки
определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое  внимание  в  музыкальном развитии дошкольников  с  нарушениями речи  уделяется
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают
развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический,
тембровый),  учить  использовать  для  музыкального  сопровождения  самодельные
музыкальные  инструменты,  изготовленные  с  помощью  педагогических  работников.
Музыкальные  игрушки,  детские  музыкальные  инструменты  разнообразно  применяются  в
ходе  занятий  учителя-логопеда,  воспитателей,  инструкторов  по  физической  культуре  и,
конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое  значение  для  развития  слухового  восприятия  обучающихся  (восприятия  звуков
различной громкости и высоты),  развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых,  артикуляторных)  имеет  взаимодействие  учителя-логопеда,  музыкального
руководителя и воспитателей.
2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР
В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий для:
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
- овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения
подвижными играми с правилами.
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические
работники  способствуют  развитию  у  обучающихся  ответственного  отношения  к  своему
здоровью. Они рассказывают детям о том,  что  может быть  полезно и  что вредно для их
организма,  помогают  детям  осознать  пользу  здорового  образа  жизни,  соблюдения  его
элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические
работники  способствуют  формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на
поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях.
2. В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  обучающихся,  развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию
у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в  движении,  педагогические
работники  организуют  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры
(как  свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми
положительных  эмоций  от  двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации
движений,  силы,  гибкости,  правильного  формирования  опорно-двигательной  системы
детского организма.
Педагогические  работники  поддерживают  интерес  обучающихся  к  подвижным  играм,
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занятиям  на  спортивных  снарядах,  упражнениям  в  беге,  прыжках,  лазании,  метании;
побуждают  обучающихся  выполнять  физические  упражнения,  способствующие  развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении  и  на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  обучающихся  интерес  к
различным видам спорта,  предоставляют детям возможность кататься  на  коньках,  лыжах,
ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в
разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка
после  дневного  сна,  подвижные игры,  физкультурные упражнения,  прогулки,  спортивные
развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-
гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную деятельность  в  рамках образовательной области «Физическое развитие»
проводят  воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре,  согласуя  ее  содержание  с
медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области
«Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обучающихся, а
также все остальные специалисты, работающие с детьми.
В работе  по физическому развитию обучающихся с  ТНР помимо образовательных задач,
соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного  стандарта,  решаются
развивающие,  коррекционные  и  оздоровительные  задачи,  направленные  на  воспитание  у
обучающихся  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  приобщение  их  к  физической
культуре.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной
образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики,  прогулок,
физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий
(занятий  лечебной  физкультурой,  массажа,  закаливающих  процедур);  в  совместной
деятельности  обучающихся  с  педагогическим  работником  по  формированию  культурно-
гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания;  на  музыкальных  занятиях
(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при
выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на
сенсомоторное  развитие;  в  специальных  играх  и  упражнениях,  в  процессе  которых
воспроизводятся  основные  движения,  формируются  естественные  жесты,  мимика;  в
подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной
коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР.
В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна
стать  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-двигательное  развитие
обучающихся.
2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста.
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в
разнообразных формах работы. 
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Физическое развитие» по следующим разделам:
1) физическая культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.
Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  проводят  воспитатели,
инструктор  по  физической  культуре.  Активными участниками  образовательного  процесса
должны  стать  родители  (законные  представители),  а  также  все  остальные  специалисты,
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работающие с детьми.
Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных
задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает
решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна
стать  прочной  основой,  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-двигательное
развитие обучающихся с нарушением речи.
2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:
В  ходе  физического  воспитания  обучающихся  с  ТНР  большое  значение  приобретает
формирование  у  обучающихся  осознанного  понимания  необходимости  здорового  образа
жизни,  интереса  и  стремления  заниматься  спортом,  желания  участвовать  в  подвижных и
спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.
На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее  адаптивности,  концентричности  в
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная  части.  В  процессе  разминки  мышечно-суставной  аппарат  ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной
части  занятия.  Релаксационная  часть  помогает  детям  самостоятельно  регулировать  свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается  физическое  развитие  обучающихся  (объем  движений,  сила,  ловкость,
выносливость,  гибкость,  координированность  движений).  Потребность  в  ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные
моменты:  на  утренней  зарядке,  на  прогулках,  в  самостоятельной  деятельности,  во  время
спортивных досугов.
Физическое  воспитание  связано  с  развитием  музыкально-ритмических  движений,  с
занятиями  логоритмикой,  подвижными  играми.  Кроме  этого,  проводятся  лечебная
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая,
остеопатическая),  закаливающие  процедуры,  подвижные  игры,  игры  со  спортивными
элементами,  спортивные  праздники  и  развлечения.  При  наличии  бассейна  обучающихся
обучают  плаванию,  организуя  в  бассейне  спортивные  праздники  и  другие  спортивные
мероприятия.
Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,  организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать
правила,  участвуют  в  подготовке  и  уборке  места  проведения  занятий.  Педагогические
работники привлекают обучающихся  к  посильному участию в  подготовке  физкультурных
праздников,  спортивных  досугов,  создают  условия  для  проявления  их  творческих
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также
различные  импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной
креативности обучающихся.
Для  организации работы с  детьми активно  используется  время,  предусмотренное  для  их
самостоятельной деятельности.  Важно вовлекать  обучающихся  с  ТНР в  различные игры-
экспериментирования,  викторины,  игры-этюды,  жестовые  игры,  предлагать  им
иллюстративный  и  аудиальный  материал,  связанный  с  личной  гигиеной,  режимом  дня,
здоровым образом жизни.
В  этот  период  педагогические  работники  разнообразят  условия  для  формирования  у
обучающихся  правильных гигиенических  навыков,  организуя  для  этого соответствующую
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду.
Обучающихся  стимулируют  к  самостоятельному  выражению  своих  потребностей,  к
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье
рук,  уход  за  своим  внешним видом,  использование  носового  платка,  салфетки,  столовых

27



приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с
ТНР  о  человеке  (себе,  других  детях,  педагогическом  работнике,  родителях  (законных
представителях),  об  особенностях  внешнего  вида  здорового  и  заболевшего  человека,  об
особенностях  своего  здоровья.  Педагогические  работники  продолжают  знакомить
обучающихся  на  доступном  их  восприятию  уровне  со  строением  тела  человека,  с
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления  о  целостности  организма.  В  этом  возрасте  обучающиеся  уже  достаточно
осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности
их  соблюдения  для  здоровья  человека,  о  вредных  привычках,  приводящих  к  болезням.
Содержание  раздела  интегрируется  с  образовательной  областью  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  формируя  у  обучающихся  представления  об  опасных  и
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в
случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того,
как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ С ТНР
Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  отражают
следующие аспекты образовательной среды:
1. Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы,  которые  отражают
следующие аспекты образовательной среды:
- характер взаимодействия с педагогическим работником;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. Взаимодействие  педагогических  работников  с  детьми  является  важнейшим  фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии
с  педагогическим  работником  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде
называется процессом овладения культурными практиками.
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские  отношения
педагогического  работника  и  ребенка  в  Организации  и  в  семье  являются  разумной
альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому  обучению  и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное  относительно  ребенка
включение  педагогического  работника  в  процесс  деятельности.  Педагогический  работник
участвует  в  реализации  поставленной  цели  наравне  с  детьми,  как  более  опытный  и
компетентный партнер.
5. Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким,
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при  затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и
наказаний.  Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не
унижая  достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство
психологической  защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.
6. Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка
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различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним.  Когда педагогический работник
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
8. Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,
чувства ответственности за свой выбор.
9. Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогические  работники  не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
10. Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.
        2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР
Все  усилия  педагогических  работников  по  подготовке  к  школе  и  успешной  интеграции
обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями
(законными представителями).
Семья  должна  принимать  активное  участие  в  развитии  ребенка,  чтобы  обеспечить
непрерывность  коррекционно-восстановительного  процесса.  Родители  (законные
представители)  отрабатывают  и  закрепляют  навыки  и  умения  у  обучающихся,
сформированные  специалистами,  по  возможности  помогать  изготавливать  пособия  для
работы в детском саду и дома. 
Домашние  задания,  предлагаемые  учителем-логопедом,  педагогом-психологом  и
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую
эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс  восстановления  нарушенных
функций у обучающихся.
Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  дошкольников  с
ТНР:
1. Формирование  базового  доверия  к  миру,  к  людям,  к  себе  -  ключевая  задача  периода
развития ребенка в период дошкольного возраста.
2. С возрастом число близких людей увеличивается.  В этих отношениях ребенок находит
безопасность  и  признание,  они  вдохновляют  его  исследовать  мир  и  быть  открытым для
нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных
факторов,  первым и  важнейшим из  которых является  семья.  Именно родители  (законные
представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных
ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.
4. Взаимодействие  педагогических  работников  детского  сада  с  родителям  (законным
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей).  Задача  педагогических  работников  -  активизировать  роль  родителей
(законных  представителей)  в  воспитании  и  обучении  ребенка,  выработать  единое  и
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адекватное понимание проблем ребенка.
5. Укрепление  и  развитие  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  обеспечивают
благоприятные  условия  жизни  и  воспитания  ребёнка,  формирование  основ  полноценной,
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав
человека.
6. Основной  целью  работы  с  родителями  (законными  представителями) является
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по
отношению к собственному ребенку.
7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного
воспитания  обучающихся  и  признания  приоритетности  родительского  права  в  вопросах
воспитания ребенка;
- вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательно-образовательный
процесс;
- внедрение  эффективных  технологий  сотрудничества  с  родителям  (законным
представителям), активизация их участия в жизни детского сада.
- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы
к развитию личности в семье и детском коллективе;
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.
8. Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  дошкольной  организации,  включает
следующие направления:
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР
и  предпочтений  родителей  (законных  представителей)  для  согласования  воспитательных
воздействий на ребенка;
- коммуникативно-деятельностное  -  направлено  на  повышение  педагогической  культуры
родителей (законных представителей);  вовлечение родителей (законных представителей) в
воспитательно-образовательный  процесс;  создание  активной  развивающей  среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
- информационное  -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности  детского  сада;
создание открытого информационного пространства (сайт детского сада,  форум, группы в
социальных сетях).
Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО обучающися с
ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором
раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями
(законными представителями).
9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с
ТНР:
- организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;
- повышение уровня родительской компетентности;
- гармонизация семейных детско-родительских отношений.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье
1. Коллективные формы взаимодействия
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией детского сада 3 раза в год,
в начале, в середине и в конце учебного года.
Задачи: 
- информирование  и  обсуждение  с  родителями  задачи  и  содержание  коррекционно-
образовательной работы;
- решение организационных вопросов;
- информирование  родителей  по  вопросам  взаимодействия  детского  сада  с  другими
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организациями, в том числе и социальными службами.
1.2. Групповые родительские собрания.  Проводятся специалистами и воспитателями групп
не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.
Задачи:
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
- решение текущих организационных вопросов.
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией детского сада в апреле 
Задача: показать работу детского сада
1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников
занимаются специалисты детского сада с привлечением родителей.
Задача: поддержание  благоприятного  психологического  микроклимата  в  группах  и
распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы
2.1. Анкетирование  и  опросы.  Проводятся  по  планам  администрации,  дефектологов,
психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Задачи: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;
- определение оценки родителями работы детского сада.
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану
индивидуальной работы с родителями.
Задачи: 
- оказание  индивидуальной  помощи  родителям  по  вопросам  коррекции,  образования  и
воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и  психолог.  Служба
работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 
Задача: оперативное реагирование администрации  детского сада  на различные ситуации и
предложения.
2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами  в 7- 7:15; в понедельник/ четверг
-13:00  -14:00;  вторник-  13:00  –  13:30.  Задача: информирование  родителей  о  ходе
образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним
при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и
игрушек,  детской  литературы,  тетрадей  на  печатной  основе,  раскрасок,  наиболее
эффективных на определенном этапе развития ребенка.
3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки.  Стационарные и передвижные
стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к
школе»,  «Развиваем  руку,  а  значит  и  речь»,  «Игра  в  развитии  ребенка»,  «Как  выбрать
игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).
Задачи: 
- информирование  родителей  об  организации  коррекционно-образовательной  работы  в
детском саду;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение  и  активизация  интереса  родителей  к  продуктивной  деятельности  своего
ребенка.
3.3. День открытых дверей. Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для
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понимания родителями. Проводятся 1 раз в год.
Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 
- наглядное  обучение  родителей  методам  и  формам  дополнительной  работы  с  детьми  в
домашних условиях. 
В  реализации  задач  социально-педагогического  блока  принимают  все  специалисты  и
воспитатели  специального  детского  сада.  Сфера  их  компетентности  определена
должностными инструкциями.
4. Проектная деятельность
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности.  Создание совместных
детско-родительских проектов (несколько проектов в год).
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и
детей.
4.2. Опосредованное  интернет-общение.  Создание  интернет-пространства  групп,
электронной почты для родителей.
Задачи: позволяет  родителям  быть  в  курсе  содержания  деятельности  группы,  даже  если
ребенок  по  разным причинам  не  посещает  детский  сад.  Родители  могут  своевременно  и
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания,
получить ответы по интересующим вопросам.
При  этом  активная  позиция  в  этой  системе  принадлежит  педагогу-психологу,  который
изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР
1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР
Цели программы КРР:
- выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР,  обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся  с  ТНР с  учетом их  психофизического,  речевого  развития,  индивидуальных
возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР.
Задачи:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и
медицинских средств воздействия;
- оказание  родителям (законным представителям)  обучающихся  с  ТНР консультативной и
методической  помощи  по  особенностям  развития  обучающихся  с  ТНР  и  направлениям
коррекционного воздействия.

2. CОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
2.1. Программа КРР предусматривает:
- проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,  обеспечивающей
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР  с  целью
преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и  обеспечивающего
возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных  видах  детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных
областей и воспитательных мероприятий;
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- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с  целью  ее
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;  организацию
партнерских отношений с родителям (законным представителям).
2.2. КРР всех педагогических работников детского сада включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с  учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР;
- познавательное развитие детей с ТНР,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных  отношений,  в  т.ч.  родителей  (законных  представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.
2.3. Программа  КРР  предусматривает  вариативные  формы  специального
сопровождения обучающихся с ТНР. 
Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных
возможностей  обучающихся  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых  образовательных
потребностей.
Результаты освоения программы КРР определяются:
- состоянием  компонентов  языковой  системы и  уровнем  речевого  развития  (I  уровень;  II
уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), 
- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия,
заикание), 
- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и
их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).
2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются:
- сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в  соответствии  с
онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование  лексического,  морфологического  (включая  словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
- овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их
использования в речевой деятельности;
- сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих  выбор
определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность  психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна
быть  реализована  в  образовательной  организации  в  группах  компенсирующей  и
комбинированной направленности,  планируется в соответствии с возрастом обучающихся,
уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории
обучающихся. 
АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков
речеязыкового развития обучающихся,  психологической,  моторно-двигательной базы речи,
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профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; 
- взаимодействие  с  семьями  обучающихся  по  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования для обучающихся с ТНР.
2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей
особенности обучающихся с ТНР; 
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств
обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых детским садом; 
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала
специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР; 
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом
(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 
- обеспечение  эффективного  планирования  и  реализации  в  детском  саду образовательной
деятельности,  самостоятельной деятельности  обучающихся  с  ТНР,  режимных моментов  с
использованием  вариативных  форм  работы,  обусловленных  учетом  структуры  дефекта
обучающихся с ТНР.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих
эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими  ТНР,  позволит
оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю
оценку особенностей его развития. 
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
- анализ  первичных  данных,  содержащих  информацию  об  условиях  воспитания  ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской
документации,  отражающей  данные  о  неврологическом  статусе  таких  обучающихся,  их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и
его эффективности;
- психолого-педагогическое  изучение  обучающихся,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
- специально  организованное  логопедическое  обследование  обучающихся,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях
спонтанной и организованной коммуникации.
2. Принцип  учета  возрастных  особенностей  обучающихся,  ориентирующий  на  подбор  и
использование  в  процессе  обследования  таких  методов,  приемов,  форм  работы  и
лексического  материала,  которые  соответствуют  разным  возрастным  возможностям
обучающихся.
3. Принцип  динамического  изучения  обучающихся,  позволяющий  оценивать  не  отдельные,
разрозненные  патологические  проявления,  а  общие  тенденции  нарушения  речеязыкового
развития и компенсаторные возможности обучающихся.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых
нарушений  у  обучающихся  разных  возрастных  и  этиопатогенетических  групп  и,
соответственно  с  этим,  определить  адекватные  пути  и  направления  коррекционно-
развивающей  работы  для  устранения  недостатков  речевого  развития  обучающихся
дошкольного возраста.
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2.8. Содержание  дифференциальной  диагностики  речевых  и  неречевых  функций
обучающихся с ТНР
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ
совокупных данных о развитии ребенка. 
С  целью  уточнения  сведений  о  характере  доречевого,  раннего  речевого  (в  условиях
овладения  родной  речью),  психического  и  физического  развития  проводится
предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка.
При  непосредственном  контакте  педагогических  работников  детского  сада  с  ребенком
обследование  начинается  с  ознакомительной  беседы,  целью  которой  является  не  только
установление  положительного  эмоционального  контакта,  но  и  определение  степени  его
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы,
давать  на  них  ответы  (однословные  или  развернутые),  выполнять  устные  инструкции,
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.
Содержание  полной  программы  обследования  ребенка  формируется  каждым
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и
задачами,  с  опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов. 
Беседа  с  ребёнком  позволяет  составить  представление  о  возможностях  диалогической  и
монологической  речи,  о  характере  владения  грамматическими  конструкциями,
вариативности  в  использовании  словарного  запаса,  об  общем  звучании  голоса,  тембре,
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 
Содержание  беседы  определяется  национальными,  этнокультурными  особенностями,
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 
Беседа  организуется  на  лексических  темах:  «Моя  семья»,  «Любимые  игрушки»,  «Отдых
летом»,  «Домашние  питомцы»,  «Мои  увлечения»,  «Любимые  книги»,  «Любимые
мультфильмы»,  «Игры».  Образцы  речевых  высказываний  ребенка,  полученных  в  ходе
вступительной беседы, фиксируются.
2.8.1. Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния
лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и
его  речеязыковыми  возможностями  и  включают  обследование  навыков  понимания,
употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 
В  качестве  приемов  обследования  можно  использовать  показ  и  называние  картинок  с
изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и
их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов;
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления
природы,  подбор  антонимов  и  синонимов,  объяснение  значений  слов,  дополнение
предложений нужным по смыслу словом.
2.8.2. Обследование грамматического строя языка
Обследование  состояния  грамматического  строя  языка  направлено  на  определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических отношений. 
В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных
предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей
речи, построением предложений разных конструкций. 
В  заданиях  используются  такие  приемы,  как  составление  фразы с  опорой  на  вопрос,  на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному
в определенной форме, преобразование деформированного предложения.
2.8.3. Обследование связной речи
Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  себя  несколько
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направлений. 
Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследования,
в  процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени
сформированности  монологической  речи  предлагаются  задания,  направленные  на
составление  ребенком  различных  видов  рассказов:  повествовательного,  описательного,
творческого. 
Важным  критерием  оценки  связной  речи  является  возможность  составления  рассказа  на
родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции,
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых
при  рассказывании  языковых  средств,  возможность  составления  и  реализации
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без
таковой. 
Детские  рассказы  анализируются  также  по  параметрам  наличия  или  отсутствия  фактов
пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых
предложений,  принятия  помощи  педагогического  работника,  наличие  в  рассказе  прямой
речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.
2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об  особенностях
произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных
заданий,  предварительно  убедившись,  что  инструкции  к  ним  и  лексический  материал
понятны ребенку с ТНР. 
Звуковой  состав  слов,  соответствующих  этим  картинкам,  самый  разнообразный:  разное
количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как
ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и
действий, с ними связанных. 
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение
слов и предложений в разном речевом контексте. 
При  обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические
приемы:  самостоятельное  называние  лексического  материала,  сопряженное  и  отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты
обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски,
искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений
звуко-слоговой организации слова. 
Обследование  фонематических  процессов  ребенка  с  нарушениями  речи  проводится
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на
слух  фонем родного  языка с  возможным применением адаптированных информационных
технологий. 
В  рамках  логопедического  обследования  изучению  подлежит  степень  сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого
гласного  звука  в  слове,  стоящего  под  ударением,  первого  согласного  звука  в  слове,
последнего  согласного  звука  в  слове,  гласного  звука  в  положении  после  согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях,  количества звуков в односложных
словах и их последовательности.
В  процессе  комплексного  обследования  изучается  состояние  пространственно-зрительных
ориентировок и моторно-графических навыков.
В  зависимости  от  возраста  ребёнка  и  состояния  его  базовых  коммуникативно-речевых
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навыков,  целесообразно  применять  несколько  дифференцированных  схем  обследования
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 
первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; 
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии
выраженных  проявлений  недоразвития  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического компонентов языка; 
четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко
выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического недоразвития речи.
2.9. Осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений  речеязыкового
развития обучающихся с ТНР
В  младенческом  возрасте  и  вплоть  до  полутора-двух  лет  невозможно  говорить  об
однозначном  отнесении  ребенка  с  отклонениями  доречевого  развития  к  категории
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого
возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении
факторов  риска  возникновения  тяжелых  нарушений  речи  и  начале  оказания  этим  детям
своевременной психолого-педагогической помощи. 
Раннее  выявление  таких  обучающихся  и  проведение  соответствующих  коррекционных
мероприятий  может  в  значительной  степени  ускорить  ход  их  речевого  и  психического
развития.  В  целях  предупреждения  тяжелых  нарушений  речи  необходимо  предлагать
рекомендации  для  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  относящихся  к
группе  риска,  а  также  обучающихся  с  различными  отклонениями  в  физическом  и  (или)
психическом развитии. 
Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с
ребенком  на  становление  его  речи,  целесообразно  обучать  родителей  (законных
представителей)  основным  приемам  по  стимулированию  довербального,  начального
вербального развития ребенка. 
Одним  из  приемов  коррекционной  работы,  направленной  на  предупреждение  нарушений
речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать
функции  сосания,  глотания,  жевания,  что  создает  необходимые  предпосылки  для
правильного функционирования артикуляционного аппарата. 
Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с
педагогическим  работником,  формировать  зрительную  фиксацию  и  способность
прослеживать  движение  предмета,  стимулировать  слуховое  внимание,  акцентировать
внимание  ребенка  на  звучании  предметов,  формировать  умение  локализовать  звук  в
пространстве.
2.9.1. Обучение  обучающихся  с  ТНР,  не  владеющих  фразовой  речью  (первым  уровнем
речевого  развития),  предусматривает  развитие  понимания  речи  и  развитие  активной
подражательной речевой деятельности. 
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы,
действия,  признаки,  понимать  обобщающее  значение  слова,  дифференцированно
воспринимать  вопросы  «кто?»,  «куда?»,  «откуда?»,  понимать  обращение  к  одному  и
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 
В  рамках  второго  направления  работы  происходит  развитие  активной  подражательной
речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных
представителей),  близких  родственников,  подражать  крикам  животных  и  птиц,  звукам
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 
Составлять  первые  предложения  из  аморфных  слов-корней,  преобразовывать  глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять
предложения по модели:  кто?  что делает?  Кто? Что делает?  Что?  (например:  Тата  (мама,
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папа)  спит;  Тата,  мой  ушки,  ноги.  Тата  моет  уши,  ноги.).  Одновременно  проводятся
упражнения  по  развитию  памяти,  внимания,  логического  мышления  (запоминание  2-4
предметов,  угадывание  убранного  или  добавленного  предмета,  запоминание  и  подбор
картинок 2-3-4 частей). 
По  результатам  коррекционной  работы  на  этом  этапе  формирования  речевого  развития
обучающиеся  учатся  соотносить  предметы  и  действия  с  их  словесным  обозначением,
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из
названий предметов,  которые ребенок часто видит;  действий,  которые совершает сам или
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). 
У  обучающихся  появляется  потребность  общаться  с  помощью  элементарных  двух-
трехсловных  предложений.  Словесная  деятельность  может  проявляться  в  любых
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
побуждение  ребенка  к  выполнению  заданий,  направленных  на  развитие  процессов
восприятия  (зрительного,  пространственного,  тактильного  и  проч.),  внимания,  памяти,
мыслительных  операций,  оптико-пространственных  ориентировок.  В  содержание
коррекционно-развивающей  работы  включаются  развитие  и  совершенствование  моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы.
2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
1. Развитие  понимания  речи,  включающее  формирование  умения  вслушиваться  в
обращенную  речь,  выделять  названия  предметов,  действий  и  некоторых  признаков;
формирование  понимание  обобщающего  значения  слов;  подготовка  к  восприятию
диалогической и монологической речи.
2. Активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  языка.
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения,  затем  -  словообразования  (число  существительных,  наклонение  и  число
глаголов,  притяжательные  местоимения  «мой -  моя»  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных).
3. Развитие  самостоятельной  фразовой  речи  -  усвоение  моделей  простых  предложений:
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
времени,  существительное  плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа
«Вова,  спи»,  «Толя спит»,  «Оля пьет сок»);  усвоение простых предлогов -  на,  под,  в,  из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы. 
Закрепление  навыков  составления  предложений  по  демонстрации  действия  с  опорой  на
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку
фонетическое  оформление  самостоятельных высказываний,  с  фиксацией  его  внимания  на
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов).
4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой
структурой  слов  завершается  усвоением  ритмико-слогового  рисунка  двухсложных  и
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  включает  в  себя  направления,  связанные  с
развитием  и  гармонизацией  личности  ребенка  с  ТНР,  формированием  морально-
нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 
Системный  подход  к  преодолению  речевого  нарушения  предусматривает  комплексную
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коррекционно-развивающую  работу,  объединяющую  аспекты  речеязыковой  работы  с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а
именно,  процессов  внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  моторно-двигательных  и
оптико-пространственных  функций  соответственно  возрастным  ориентирам  и
персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой,
согласовывает  основные  члены  предложения,  понимает  и  использует  простые  предлоги,
некоторые категории падежа, числа,  времени и рода, понимает некоторые грамматические
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
2.9.3. Обучение  обучающихся  с  развернутой  фразовой  речью  с  элементами  лексико-
грамматического  недоразвития  (третьим  уровнем  речевого  развития)
предусматривает:
1. Совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращенную  речь,
дифференцированно  воспринимать  названия  предметов,  действий  признаков;  понимание
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью).
2. Развитие  умения  дифференцировать  на  слух  оппозиционные  звуки  речи:  свистящие  -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.
3. Закрепление навыков звукового анализа  и  синтеза  (анализ и  синтез  простого слога  без
стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).
4. Обучение  элементам  грамоты.  Знакомство  с  буквами,  соответствующими  правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе
со  схемами  слога  и  слова.  Чтение  и  печатание  отдельных  слогов,  слов  и  коротких
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает
в себя  закрепление понятий «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  «рассказ»;  анализ и
синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
5. Развитие  лексико-грамматических  средств  языка.  Этот  раздел  включает  не  только
увеличение  количественных,  но  прежде  всего  качественных  показателей:  расширение
значений  слов;  формирование  семантической  структуры  слова;  введение  новых  слов  и
словосочетаний  в  самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным  и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением
(грубость - вежливость; жадность - щедрость). 
Умение объяснять переносное значение слов  (золотые руки,  острый язык,  долг  платежом
красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус,
бритва,  приправа; темный (ая) -  платок,  ночь, пальто;  образовывать от названий действия
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические
связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
6. Закрепление  произношения  многосложных  слов  с  различными  вариантами  стечения
согласных звуков.  Употребление этих слов в самостоятельной речи:  птичница,  проволока,
регулировщик  регулирует  уличное  движение,  экскаваторщик,  экскаваторщик  работает  на
экскаваторе.
2.9.4. Обучение  обучающихся  с  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым
уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
1. Совершенствование  лексико-грамматических  средств  языка:  расширение  лексического
запаса  в  процессе  изучения  новых слов  и  лексических  групп  (панцирь,  скорлупа,  бивни,
музей,  театр,  выставка),  активизация  словообразовательных  процессов  (сложные  слова:
белоствольная  береза,  длинноволосая  черноглазая  девочка,  прилагательные  с  различным
значением  соотнесенности:  плетеная  изгородь,  соломенная  крыша,  марлевая  повязка,
приставочные  глаголы  с  оттеночными  значениями:  выползать,  вползать,  подъехать  -
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объехать),  упражнение  в  подборе  синонимов,  антонимов  (скупой  -  жадный,  добрый  -
милосердный,  неряшливый -  неаккуратный,  смешливый -  веселый,  веселый -  грустный и
проч.),  объяснение  слов  и  целых выражений с  переносным значением (сгореть  со  стыда,
широкая  душа),  преобразование названий профессий мужского  рода в  названия  женского
рода (портной -  портниха,  повар -  повариха,  скрипач -  скрипачка),  преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).
2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи:  закрепление навыка составления
предложений  по  опорным  словам,  расширение  объема  предложений  путем  введения
однородных членов предложений.
3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами
фантазийных и творческих сюжетов.
4. Совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  навыка  четкого
произношения  и  различения  поставленных  звуков,  автоматизация  их  правильного
произношения  в  многосложных  словах  и  самостоятельных  высказываниях,  воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий
«звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»;  осуществление  анализа  и  синтеза  обратных  и
прямых  слогов  в  односложных  и  двух,  трех  сложных  словах;  развивать  оптико-
пространственные и моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия,
направленную  на  преодоление  и  (или)  компенсацию  недостатков  речеязыкового,
эмоционально-волевого,  личностного,  моторно-двигательного  развития,  несовершенства
мыслительных,  пространственно-ориентировочных,  двигательных  процессов,  а  также
памяти,  внимания  и  проч.  Этот  системный  подход  предусматривает  обязательное
профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально
возможных,  в  т.ч.  отсроченных,  последствий  и  осложнений,  обусловленных  нарушением
речеязыкового развития ребенка с ТНР.
2.9.4.1. Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом
недоразвитии  предполагает  дифференцированные  установки  на  результативность
работы в зависимости от возрастных критериев. 
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом
уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в
разных видах речевых высказываний.
2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
- различать  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  «твердые-мягкие  звуки»,
«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые
слоги, слова).
2.9.4.3. Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  темпо-
ритмической организации речи (заикание),  предполагает  вариативность  предполагаемых
результатов  в  зависимости  от  возрастных  и  речевых  возможностей  обучающихся.
Обучающиеся  среднего  дошкольного  возраста  в  результате  коррекционно-развивающей
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работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от
простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и
наглядную  помощь;  учатся  регулировать  свое  речевое  поведение  -  отвечать  точными
однословными  ответами  с  соблюдением  темпо-ритмической  организации  речи.
Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
- адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В  результате  коррекционно-развивающего  воздействия  речь  дошкольников  должна
максимально  приблизиться  к  возрастным  нормам.  Это  проявляется  в  умении  адекватно
формулировать  вопросы  и  отвечать  на  вопросы  окружающих,  подробно  и  логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные
произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и
употребляют  различные  части  речи,  простые  и  сложные  предлоги,  владеют  навыками
словообразования и словоизменения.

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Введение
Рабочая  программа  воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих
адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа
воспитания),  предусматривает  обеспечение  процесса  разработки  рабочей  программы
воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в детском
саду  предполагает  преемственность  по  отношению  к  достижению  воспитательных  целей
начального общего образования (далее - НОО).
Программа  воспитания  основана  на  воплощении  национального  воспитательного  идеала,
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление
о человеке.
В  основе  процесса  воспитания  обучающихся  в  детском  саду  должны  лежать
конституционные и национальные ценности российского общества.
Целевые  ориентиры  следует  рассматривать  как  возрастные  характеристики  возможных
достижений  ребенка,  которые  коррелируют  с  портретом  выпускника  детского  сада  и  с
базовыми  духовно-нравственными  ценностями.  Планируемые  результаты  определяют
направления для разработчиков рабочей программы воспитания.
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей
программе  воспитания  необходимо  отразить  взаимодействие  участников  образовательных
отношений  (далее  -  ОО)  со  всеми  субъектами  образовательных  отношений.  Только  при
подобном  подходе  возможно  воспитать  гражданина  и  патриота,  раскрыть  способности  и
таланты  обучающихся,  подготовить  их  к  жизни  в  высокотехнологичном,  конкурентном
обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы в детском саду.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления
воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
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Ценность  здоровья  лежит  в  основе  физического  и  оздоровительного  направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
Реализация  Примерной  программы  основана  на  взаимодействии  с  разными  субъектами
образовательных отношений.
Детский  сад  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дополняет
приоритетные  направления  воспитания  с  учетом  реализуемой  основной  образовательной
программы, региональной и муниципальной спецификой.
Реализация  Программы  воспитания  предполагает  социальное  партнерство  с  другими
организациями.
Программа  воспитания  является  неотъемлемым  компонентом  АОП  ДО.  Структура
Программы  воспитания  включает  пояснительную  записку  и  три  раздела  -  целевой,
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель и задачи воспитания
1.1.1. Общая цель воспитания в детском саду - личностное развитие дошкольников с ТНР и
создание  условий  для  их  позитивной  социализации  на  основе  базовых  ценностей
российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение  первичными представлениями  о  базовых  ценностях,  а  также  выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение  первичного опыта  деятельности и  поведения  в  соответствии с  базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
1.1.2. Общие задачи воспитания в детском саду:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях
о добре и зле, должном и недопустимом;
2)  способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
3)  создавать  условия  для  развития  и  реализации  личностного  потенциала  ребёнка,  его
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования
и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.
Задачи воспитания формируются для  каждого возрастного периода (2 мес.  1  год,  1  год -
3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с
учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР.
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.
1.2. Направления воспитания
1.2.1. Патриотическое воспитание
Цель  патриотического воспитания -  содействовать  формированию у ребёнка личностной
позиции  наследника  традиций  и  культуры,  защитника  Отечества  и  творца  (созидателя),
ответственного за будущее своей страны.
Ценности -  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления  воспитания.
Чувство  патриотизма  возникает  у  ребёнка  вследствие  воспитания  у  него  нравственных
качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой
родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности,
ощущения принадлежности к своему народу.
Патриотическое  воспитания  базируется  на  идее  патриотизма  как  нравственного  чувства,
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада,
народных и семейных традиций.
Работа  по  патриотическому  воспитанию  предполагает:  формирование  «патриотизма
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наследника»,  испытывающего  чувство  гордости  за  наследие  своих  предков  (предполагает
приобщение  детей  к  истории,  культуре  и  традициям  нашего  народа:  отношение  к  труду,
семье,  стране  и  вере);  «патриотизма  защитника»,  стремящегося  сохранить  это  наследие
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой
родины);  «патриотизма  созидателя  и  творца»,  устремленного  в  будущее,  уверенного  в
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела,
направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в
дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).
1.2.2. Социальное воспитание
Цель  социального  воспитания -  формирование  ценностного  отношения  детей  к  семье,
другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.
Ценности -  семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе  социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений
и  социальных  ролей.  Он  учится  действовать  сообща,  подчиняться  правилам,  нести
ответственность за свои поступки,  действовать в интересах других людей.  Формирование
ценностно-смыслового  отношения  ребёнка  к  социальному  окружению  невозможно  без
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная
инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.
Важной  составляющей  социального  воспитания  является  освоение  ребёнком  моральных
ценностей,  формирование  у  него  нравственных  качеств  и  идеалов,  способности  жить  в
соответствии с  моральными принципами и нормами и воплощать  их в  своем поведении.
Культура  поведения  в  своей  основе  имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  -
уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого  общества.  Конкретные  представления  о
культуре  поведения  усваиваются  ребёнком  вместе  с  опытом  поведения,  с  накоплением
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.
1.2.3. Познавательное воспитание
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.
В детском саду проблема воспитания у  детей познавательной активности охватывает  все
стороны  воспитательного  процесса  и  является  непременным  условием  формирования
умственных  качеств  личности,  самостоятельности  и  инициативности  ребёнка.
Познавательное  и  духовно-нравственное  воспитание  должны  осуществляться  в
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует
личностное развитие ребёнка.
Значимым  является  воспитание  у  ребёнка  стремления  к  истине,  становление  целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к
миру, людям, природе, деятельности человека.
1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения
детей  к  здоровому образу жизни,  овладение элементарными гигиеническими навыками и
правилами безопасности.
Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья
детей,  становления  осознанного  отношения  к  жизни  как  основоположной  ценности  и
здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.
1.2.5. Трудовое воспитание
Цель  трудового  воспитания -  формирование  ценностного  отношения  детей  к  труду,
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Трудовое  воспитание  направлено  на  формирование  и  поддержку  привычки  к  трудовому
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усилию,  к  доступному  напряжению  физических,  умственных  и  нравственных  сил  для
решения  трудовой  задачи;  стремление  приносить  пользу  людям.  Повседневный  труд
постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в
выполнении  трудовых  поручений  способствует  формированию  ответственности  за  свои
действия.
1.2.6. Этико-эстетическое воспитание
Цель  эстетического  воспитания -  способствовать  становлению  у  ребёнка  ценностного
отношения к красоте.
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей
обстановке,  в  природе,  в  искусстве,  в  отношениях,  развитие  у  детей  желания  и  умения
творить.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие
эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  становление  нравственной  и  духовной
составляющих  внутреннего  мира  ребёнка.  Искусство  делает  ребёнка  отзывчивее,  добрее,
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения,  чувств.  Красивая и
удобная  обстановка,  чистота  помещения,  опрятный  вид  детей  и  взрослых  содействуют
воспитанию художественного вкуса.
1.3. Принципы воспитания
Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:
- принцип  гуманизма:  приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод  личности,
свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- принцип  ценностного  единства  и  совместности:  единство  ценностей  и  смыслов
воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,  содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип  общего  культурного  образования:  воспитание  основывается  на  культуре  и
традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования  нравственному  примеру:  пример  как  метод  воспитания  позволяет
расширить  нравственный опыт ребенка,  побудить  его  к  открытому внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную
возможность следования идеалу в жизни;
- принципы безопасной жизнедеятельности:  защищенность важных интересов личности
от  внутренних  и  внешних  угроз,  воспитание  через  призму  безопасности  и  безопасного
поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника:  значимость
совместной  деятельности  педагогического  работника  и  ребенка  на  основе  приобщения  к
культурным ценностям и их освоения;
- принцип  инклюзивности:  организация  образовательного  процесса,  при  котором  все
обучающиеся,  независимо от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Принципы  реализуются  в  укладе  детского  сада,  включающем  воспитывающие  среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
Уклад  образовательной  организации  опирается  на  базовые  национальные  ценности,
содержащие традиции региона и детского сада,  задающий культуру поведения сообществ,
описывающий  предметно-пространственную  среду,  деятельности  и  социокультурный
контекст.
Уклад  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка  дневного,
недельного,  месячного,  годового  циклов  жизни  детского,  способствует  формированию
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ценностей  воспитания,  которые  разделяются  всеми  участниками  образовательных
отношений.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными
и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических
особенностей  обучающихся  с  ТНР.  Основными  характеристиками  воспитывающей  среды
являются ее насыщенность и структурированность.
1.4. Целевые ориентиры воспитания
Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но  деятельность
воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и  становления  личности  ребенка  с  ТНР.
Поэтому  результаты  достижения  цели  воспитания  даны  в  виде  целевых  ориентиров,
представленных  в  виде  обобщенных  портретов  ребенка  с  ТНР  к  концу  раннего  и
дошкольного возрастов. 
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития
не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущем.
На уровне детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного  образования  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  т.ч.  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями обучающихся».
1.4.1. Целевые  ориентиры  воспитательной  работы  для  обучающихся  с  ТНР
младенческого и раннего возраста (до 3 лет).

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
№
п/п

Направление
воспитания

Ценности Показатели

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий  привязанность,  любовь  к
семье, близким, окружающему миру

2 Социальное Человек, 
семья,
дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять,  что такое
«хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом
с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный,  проявляющий
сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство  удовольствия  в
случае одобрения и чувство огорчения в
случае  неодобрения  со  стороны
педагогических работников.
Способный  к  самостоятельным
(свободным)  активным  действиям  в
общении. 
Способный общаться с другими людьми
с помощью вербальных и невербальных
средств общения

3 Познавательное Знание Проявляющий  интерес  к  окружающему
миру  и  активность  в  поведении  и
деятельности

4 Физическое  и
оздоровительное

Здоровье Выполняющий  действия  по
самообслуживанию:  моет  руки,
самостоятельно  ест,  ложится  спать.
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Стремящийся  быть  опрятным.
Проявляющий  интерес  к  физической
активности.
Соблюдающий  элементарные  правила
безопасности в быту, в Организации, на
природе

4 Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный
порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать  педагогическому
работнику в доступных действиях.
Стремящийся  к  самостоятельности  в
самообслуживании,  в  быту,  в  игре,  в
продуктивных видах деятельности

5 Этико-
эстетическое

Культура и красота Эмоционально  отзывчивый  к  красоте.
Проявляющий  интерес  и  желание
заниматься  продуктивными  видами
деятельности

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного
возраста (до 8 лет).

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам)
№
п/п

Направления
воспитания

Ценности Показатели

1 Патриотическое Родина, природа Любящий  свою  малую  родину  и
имеющий представление о своей стране,
испытывающий чувство привязанности к
родному дому, семье, близким людям.

2 Социальное Человек, 
семья,
дружба,
сотрудничество

Различающий  основные  проявления
добра и зла, принимающий и уважающий
ценности семьи и общества, правдивый,
искренний,  способный  к  сочувствию  и
заботе,  к  нравственному  поступку,
проявляющий  задатки  чувства  долга:
ответственность  за  свои  действия  и
поведение; принимающий и уважающий
различия  между  людьми.  Освоивший
основы речевой культуры. Дружелюбный
и доброжелательный, умеющий слушать
и  слышать  собеседника,  способный
взаимодействовать  с  педагогическим
работником и другими детьми на основе
общих интересов и дел.

3 Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный,
испытывающий  потребность  в
самовыражении,  в  т.ч.  творческом,
проявляющий  активность,
самостоятельность,  инициативу  в
познавательной,  игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности  и  в  самообслуживании,
обладающий  первичной  картиной  мира
на  основе  традиционных  ценностей
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российского общества.
4 Физическое  и

оздоровительное
Здоровье Владеющий  основными  навыками

личной  и  общественной  гигиены,
стремящийся  соблюдать  правила
безопасного  поведения  в  быту,  социуме
(в т.ч. в цифровой среде), природе.

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в
обществе  на  основе  уважения  к  людям
труда,  результатам  их  деятельности,
проявляющий  трудолюбие  при
выполнении  поручений  и  в
самостоятельной деятельности.

6 Этико-
эстетическое

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать
прекрасное  в  быту,  природе,  поступках,
искусстве,  стремящийся  к  отображению
прекрасного  в  продуктивных  видах
деятельности,  обладающий  зачатками
художественно-эстетического вкуса.

            2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад,  в  качестве  установившегося  порядка  жизни  детского  сада,  определяет
мировосприятие,  гармонизацию  интересов  и  возможностей  совместной  деятельности
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.
Уклад детского сада - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.
Уклад  детского  сада  задает  и  удерживает  ценности  воспитания  для  всех  участников
образовательных  отношений:  руководителя  детского  сада,  воспитателей  и  специалистов,
вспомогательного  персонала,  воспитанников,  родителей  (законных  представителей),
субъектов социокультурного окружения детского сада.
Основные характеристики уклада организации
 Программа воспитания детского сада реализуется  через формирование социокультурного
воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания  уклада,  отражающего
готовность  всех  участников  образовательного  процесса  руководствоваться  едиными
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые
виды  совместной  деятельности.  Уклад  детского  сада  направлен  на  сохранение
преемственности  принципов  воспитания  с  уровня  дошкольного  образования  на  уровень
начального общего образования:
1)  Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды,  в том числе
современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и  средства
обучения.
2)  Наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллектива  к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4)  Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста,  в интересах которых
реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических,  психологических,
национальных и пр.).
Условия  реализации  Программы  воспитания  (кадровые,  материально-технические,
психолого-педагогические,  нормативные,  организационно-методические  и  др.)  необходимо
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.
Уклад  задает  и  удерживает  ценности  воспитания  –  как  инвариантные,  так  и  свои
собственные,  –  для всех участников образовательных отношений:  руководителей детского
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сада, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения  детского сада.
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в
детском  саду,  нормы  и  традиции,  психологический  климат  (атмосферу),  безопасность,
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами,
педагогами  и  родителями,  детьми  друг  с  другом.  Уклад  включает  в  себя  сетевое
информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в
социальных сетях.
Уклад  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка  дневного,
недельного, месячного, годового цикла жизни   детского сада.
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно
проектироваться командой  детского сада и быть принят всеми участниками образовательных
отношений. Процесс проектирования уклада  детского сада включает следующие шаги.

№
п/п

шаг оформление

1 Определить  ценностно-смысловое
наполнение  жизнедеятельности  детского
сада.

Устав  МБОУ  «Ягульская  СОШ»,
локальные акты, правила поведения
для  детей  и  взрослых,  внутренняя
символика.

2 Отразить  сформулированное  ценностно-
смысловое  наполнение   во  всех  форматах
жизнедеятельности  детского сада
–  специфику  организации  видов
деятельности;
–  обустройство  развивающей  предметно-
пространственной среды;
– организацию режима дня; 
-разработку  традиций  и  ритуалов  детского
сада;
– праздники и мероприятия.

-ФОП ДО
-АООП ДО
-ГОДОВОЙ ПЛАН
-КАЛЕНДАРНО  -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

3 Обеспечить принятие всеми
участниками образовательных
отношений уклада  детского сада

Требования  к  кадровому  составу  и
профессиональной  подготовке
сотрудников.  Взаимодействие
детского  сада  с  семьями
воспитанников.
Социальное  партнерство   детского
сада с социальным окружением.
Договоры и локальные нормативные
акты.

Уклад  и  ребенок  определяют особенности  воспитывающей среды.  Воспитывающая  среда
раскрывает  заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.  Воспитывающая  среда  –
это  содержательная  и  динамическая  характеристика  уклада,  которая  определяет  его
особенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по
трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию
необходимых качеств;
-  «от  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого»,  в  ходе  которой  формируются
нравственные,  гражданские,  эстетические  и  иные  качества  ребенка  в  ходе  специально
организованного  педагогического  взаимодействия  ребенка  и  взрослого,  обеспечивающего

48



достижение поставленных воспитательных целей;
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт
деятельности, в особенности – игровой.
Традиции  являются  основной  воспитательной  работы  в   детском  саду.  Традиционные
мероприятия,  проводимые  в  детском  саду  –  это  эмоциональные  события,  которые
воспитывают  у  детей  чувство  коллективизма,  дружбы,  сопричастности  к  народным
торжествам,  государственным праздникам,  общим делам,  совместному творчеству.  В тоже
время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в
отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе
коллективной  деятельности.  В  детском  саду  существует  четкая  программа  действий  по
осмыслению,  организации  и  развитию  традиций,  которые  позитивно  влияют  на
социализацию и развитие личностных качеств
детей дошкольного возраста.
Цель проведения традиционных мероприятий – организация в  детском саду единого
воспитательного  пространства  для  формирования  социального  опыта  дошкольников  в
коллективе других детей и взрослых.
Задачи:
-  Формировать  представления  о  нормах  и  правилах  общения  детей  друг  с  другом  и  с
окружающими взрослыми.
-  Формировать  умение  каждого  ребенка  устанавливать  и  поддерживать  необходимые
контакты с детьми разных возрастных групп.
-  Способствовать  освоению  социальных  ролей:  мальчик/девочка,  старший/младший,  член
коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин своей страны.
- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных
мероприятий.
-  Развивать  гражданскую  позицию,  нравственность,  патриотизм,  инициативу  и
самостоятельность
воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.
-  Воспитывать  доброжелательность  и  положительное  эмоциональное  отношение  к
окружающим людям.
Тематика  традиционных  мероприятий  определяется  исходя  из  необходимости  детского
опыта,  приобщения  к  ценностям,  истории  и  культуре  своего  народа.  Традиционным для
детского сада является проведение:
- народных праздников «Рождественские колядки», «Масленица», «Березка»
- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества»,
«Международный женский день», «День народного единства»,
- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна», 
-  тематических  мероприятий:  «Неделя  здоровья»,  «Неделя  безопасности»,  «День
именинника», «День открытых дверей», спортивный праздник «Папа, мама и Я, спортивная
семья».
- социальных и экологических акций «Окна Победы», « День Российского флага»
- Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная,
двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.  Проекты.  В  настоящее  время  проекты  являются  самой  распространенной  формой
взаимодействия  всех  участников  образовательных  отношений.  Традиционные  события
оформляются  в  различные  проекты,  где  предусматриваются  различные  виды  детской
деятельности  и  формы  проведения.  В  конце  каждого  проекта  проводится  итоговое
мероприятие.
2.  Совместные  игры.  Это  одна  из  основных  форм  воспитательного  взаимодействия  в
процессе  традиционных  мероприятий.  Применяются  различные  игры:  сюжетно-ролевые,
творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.
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3.  Выставки  творчества.  По  тематике  многих  мероприятий  в  детском  саду  проводятся
выставки  декоративно-прикладного  искусства,  выставки  детско-родительского  творчества.
Традиционными  стали  выставки:  «Дары  осени»,  «Мастерская  Деда  Мороза»,  «Вместе  с
папой, вместе с мамой», «ЭКО – значит жизнь», «Салют, Победа!».
4.  Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители,
воспитанники детского сада.  В ходе акций дошкольники получают экологические знания,
умения и навыки, формируется их активная жизненная позиция.
5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в
развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.
6.  Музыкально  -  театрализованные представления.  Данные представления проводятся в виде
развлечений, театральных постановок.
7.  Спортивные и оздоровительные мероприятия.  В рамках многих традиционных событий
предусматриваются  различные  виды  двигательной  деятельности  (физкультурные  досуги,
соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и
воспитывают любовь к спорту.
2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда детского сада – это пространство, в рамках которого происходит
процесс воспитания.
Воспитывающая  среда  включает  совокупность  различных  условий,  предполагающих
возможность  встречи  и  взаимодействия  детей  и  взрослых  в  процессе  приобщения  к
традиционным ценностям российского общества. 
Воспитывающая среда детского сада направлена на создание следующих групп условий:
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему
миру, другим людям, себе;
- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии
с традиционными ценностями российского общества;
- условия  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и  творческого
взаимодействия  в  разных  детско-взрослых  и  детско-детских  общностях,  включая
разновозрастное детское сообщество.
Воспитывающая  среда  –  это  особая  форма  организации  образовательного  процесса,
реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными
и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
Для реализации  целей  и  задач  воспитания  детей  в  детском  саду существуют  следующие
формы организации деятельности образовательного процесса: 
- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
-тематический модуль; 
-чтение, беседа/разговор, ситуации; 
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения; 
- экологические акции, экскурсии; 
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 
- театрализация. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
-  «от  взрослого»,  который  создает  предметно-пространственную  среду,  насыщая  ее
ценностями и смыслами; 
-  «от  совместности  ребенка  и  взрослого»:  воспитывающая  среда,  направленная  на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает  опыт  позитивных  достижений,  осваивая  ценности  и  смыслы,  заложенные
взрослым. 
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Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности  дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО.  Все виды детской деятельности опосредованы разными типами
активностей: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с
родителями, воспитателями, сверстниками); 
-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого  и  способов  их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
-  свободная  инициативная  деятельность  ребенка  (его  спонтанная  самостоятельная
активность,  в рамках которой он реализует свои базовые устремления:  любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Коллектив  прилагает  усилия,  чтобы детский сад  представлял для детей  среду,  в  которой
будет возможным приблизить образовательно-воспитательные ситуации к реалиям детской
жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.
 Таким образом, воспитывающая среда детского сада является содержательно насыщенной
и структурированной.
2.3. Общности образовательной организации
Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых
всеми  её  участниками  ценностных  основаниях,  определяющих  цели  совместной
деятельности.
В детском саду существуют следующие общности:
педагог - дети, 
родители (законные представители) - ребёнок (дети), 
педагог - родители (законные представители).
Ценности и цели общностей детского сада 
Педагогический  коллектив  детского  сада  -  это  профессиональная  общность  –  это
устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания,
реализуемое  всеми  сотрудниками   детского  сада.   Сами  участники  общности  должны
разделять  те  ценности,  которые заложены в  основу Программы.  Основой эффективности
такой  общности  является  рефлексия  собственной  профессиональной  деятельности.
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров,
норм общения и поведения; 
-мотивировать  детей  к  общению  друг  с  другом,  поощрять  даже  самые  незначительные
стремления к общению и взаимодействию; 
-  поощрять  детскую дружбу,  стараться,  чтобы дружба  между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности; 
-  содействовать  проявлению детьми заботы об окружающих,  учить  проявлять  чуткость  к
сверстникам,  побуждать  детей  сопереживать,  беспокоиться,  проявлять  внимание  к
заболевшему товарищу; 
-  воспитывать  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают  влиться  в  общество
сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость,
доброжелательность и пр.); 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали
бы и объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность  включает сотрудников  детского сада  и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение
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усилий  по воспитанию ребенка  в  семье  и  в   детском саду.  Зачастую  поведение  ребенка
сильно различается дома и в  детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими
взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий,
которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество
и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к  ребенку  как  к
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников
общности. 
Детско-взрослая  общность  является  источником  и  механизмом  воспитания  ребенка.
Находясь  в  общности,  ребенок  сначала  приобщается  к  тем  правилам и  нормам,  которые
вносят  взрослые в  общность,  а  затем эти нормы усваиваются  ребенком и становятся  его
собственными. 
Общность  строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее  участников.  В  каждом
возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых
воспитательных задач. 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды
как  условия  решения  возрастных  задач  воспитания.  Общая  психологическая  атмосфера,
эмоциональный  настрой  группы,  спокойная  обстановка,  отсутствие  спешки,  разумная
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.
Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей
Общество  сверстников  –  необходимое  условие  полноценного  развития  личности  ребенка.
Здесь  он  непрерывно  приобретает  способы  общественного  поведения,  под  руководством
воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда
ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания
необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель  должен  воспитывать  у  детей  навыки  и  привычки  поведения,  качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том  или  ином  сообществе.  Поэтому  так  важно  придать  детским  взаимоотношениям  дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и
друг  другу,  оказывать  сопротивление  плохим  поступкам,  общими  усилиями  достигать
поставленной цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском
саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения  нового,  рождает  опыт  послушания,  следования  общим для  всех  правилам,
нормам поведения и традициям.  Отношения с младшими – это возможность для ребенка
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы
и ответственности. 
Организация  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста  в  разновозрастной  группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
2.4. Задачивоспитания в образовательных областях
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО.

Соотношение образовательных областей 
и направлений воспитания

№
п/п

Образовательная область Направление воспитания

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое
2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое
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3 Речевое развитие Социальное, эстетическое
4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое
5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное

2.4.1. Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Родина»,
«Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро»,  «Дружба»,
«Сотрудничество», «Труд». 
Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;
- воспитание  уважительного  отношения  к  ровесникам,  родителям  (законным
представителям),  соседям,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;
- воспитание  ценностного  отношения  к  культурному  наследию  своего  народа,  к
нравственным и культурным традициям России;
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и
зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности,
дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции.
- создание  условий  для  возникновения  у  ребёнка  нравственного,  социально  значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;
- поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда
и труда других людей.
2.4.2. Решение задач воспитания в  рамках образовательной области «Познавательное
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание»,
«Родина» и «Природа».
Это предполагает:
- воспитание  отношения  к  знанию  как  ценности,  понимание  значения  образования  для
человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной
страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их
этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу,
гимну);
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны,
приобретение первого опыта действий по сохранению природы.
2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие»
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота».
Это предполагает:
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы
культурного поведения;
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка,
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).
2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Красота»,
«Культура», «Человек», «Природа».
Это предполагает:
- воспитание  эстетических  чувств  (удивления,  радости,  восхищения,  любви)  к  различным
объектам  и  явлениям  окружающего  мира  (природного,  бытового,  социокультурного),  к
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произведениям разных видов,  жанров и  стилей  искусства  (в  соответствии с  возрастными
особенностями);
- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам
мировой  художественной  культуры  с  целью раскрытия  ценностей  «Красота»,  «Природа»,
«Культура»;
- становление эстетического,  эмоционально-ценностного отношения к  окружающему миру
для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;
- формирование  целостной  картины  мира  на  основе  интеграции  интеллектуального  и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого
ребёнка  с  учётом  его  индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к  творческой
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).
2.4.5. Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Физическое
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье».
Это предполагает:
- формирование  у  ребёнка  возрастосообразных  представлений  о  жизни,  здоровье  и
физической культуре;
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к
физическим  упражнениям,  подвижным  играм,  закаливанию  организма,  к  овладению
гигиеническим нормам и правилами;
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.
2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
2.5.1. Патриотическое воспитание
Ценности: Родина, природа.
Цель  патриотического воспитания: воспитание в  ребенке нравственных качеств,  чувства
любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в
целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности
к своему народу.
Задачи:
- формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку,  культурному
наследию своего народа;
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
- воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим
соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов  России,  к  ровесникам,
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;
- воспитание любви к родной природе,  природе своего края,  России,  понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
Содержание деятельности
Воспитательная  работа  по  патриотическому  воспитанию  связана  со  структурой  самого
понятия «патриотизм». 
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и
культурных традиций и достижений многонационального народа России;
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к
своему народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных  и  культурных
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и
будущее своего народа, России.
Виды и формы деятельности:
- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и своего

54



народа;
- организация  коллективных  творческих  проектов,  направленных  на  приобщение  детей  к
российским общенациональным традициям;
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и
пр.;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека;
- другое.
2.5.2. Социальное воспитание
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.
Цель  социального  воспитания  дошкольника: формирование  его  ценностного  отношения  к
семье,  другому  человеку,  развитии  дружелюбия,  создания  условий  для  реализации  в
обществе.
Задачи:
- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле,  позитивного образа семьи с
детьми,  ознакомление  с  распределением ролей  в  семье,  образами дружбы в  фольклоре  и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы;
- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;
- формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в  обществе:
эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности,  сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила;
- развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  проявление  личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
Содержание деятельности
В  дошкольном  детстве  ребенок  открывает  Личность  другого  человека  и  его  значение  в
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений  и  социальных  ролей.  Он  учится  действовать  сообща,  подчиняться  правилам,
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование  правильного  ценностно-смыслового  отношения  ребенка  к  социальному
окружению невозможно без  грамотно выстроенного воспитательного процесса,  в  котором
обязательно  должна  быть  личная  социальная  инициатива  ребенка  в  детско-взрослых  и
детских общностях. 
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в
школе как важному шагу взросления.
Формы и виды деятельности:
- организация  сюжетно-ролевых  игр  (в  семью,  в  команду  и  т.п.),  игр  с  правилами,
традиционных народных игр и пр.;
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;
- разработка и реализация проектов;
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе;
- обучение  детей  с  ТНР сотрудничеству,  использование  групповых форм в  продуктивных
видах деятельности;
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и помощи;
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания;
- другое.
2.5.3. Познавательное воспитание
Ценность: знания.
Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.
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Задачи:
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги,  интернет-источники,
дискуссии и др.).
Cодержание деятельности
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной картины
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру,
людям, природе, деятельности человека.
Виды и формы деятельности:
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения,
проведения  опытов  (экспериментирования),  организации  походов  и  экскурсий,  просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
- организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,  проектной  и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
- организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды,  включающей
иллюстрации,  видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования;
- другое.
2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание
Ценность: здоровье. 
Цель  физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся
с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и
эстетического развития ребенка;
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
- укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных  способностей,
обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в  области физической культуры,  здоровья и
безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр
на территории детского сада;
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в детском саду.
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:
- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи;
- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом;
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру.
Направления деятельности воспитателя
Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным
ожиданиям окружающих людей. 
Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они  должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в детском саду.
В формировании культурно-гигиенических навыков  режим дня играет  одну из  ключевых
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ролей.  Привыкая  выполнять  серию  гигиенических  процедур  с  определенной
периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.
Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна вестись
в тесном контакте с семьей.
2.5.5. Трудовое воспитание
Ценность: труд.
Цель  трудового  воспитания: формирование  ценностного  отношения  детей  к  труду,
трудолюбия, а также их приобщение к труду. 
Задачи:
- ознакомление  с  доступными  детям  с  ТНР  видами  труда  взрослых  и  воспитание
положительного отношения к их труду;
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды,
которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, воспитание у
них  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных  навыков
планирования;
- формирование  у  детей  с  ТНР  привычки  трудового  усилия  (привычки  к  доступному
дошкольнику  напряжению  физических,  умственных  и  нравственных  сил  для  решения
трудовой задачи).
Содержание деятельности
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и
те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать
повседневными.  Только  при  этом  условии  труд  оказывает  на  детей  определенное
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.
Формы и виды деятельности:
- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в повседневной
жизни;
- воспитание  у  детей  с  ТНР  бережливости  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и  старания
родителей, педагогов, сверстников);
- предоставление  детям  с  ТНР  самостоятельности  в  выполнении  работы,  воспитание
ответственности за собственные действия;
- воспитание  у  детей  с  ТНР  стремления  к  полезной  деятельности,  демонстрация
собственного трудолюбия и занятости;
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям;
- приобретение  материалов,  оборудования,  электронных  образовательных  ресурсов  (в  т.ч.
развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного возраста;
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;
- проведение конкурсов, выставок на тему труда;
- подготовка и реализации проектов;
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей;
- другое.
2.5.6. Этико-эстетическое воспитание
Ценности: культура и красота.
Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей с ТНР
к  культуре  и  красоте,  формирование  у  них  эстетического  вкуса,  развитие  стремления
создавать прекрасное. 
Задачи:
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
- воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и  внешней  красоты,  ее  влиянии  на
внутренний мир человека;
- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
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искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
- воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к  традициям  и  культуре  родной  страны  и
других народов;
- развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  окружающей  ребенка
действительности;
- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Содержание деятельности
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего
мира ребенка.
Культура  поведения в  своей  основе  имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  –
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом
не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения
усваиваются  ребенком  вместе  с  опытом  поведения,  с  накоплением  нравственных
представлений.
Для  того  чтобы  формировать  у  детей  с  ТНР  культуру  поведения,  воспитатель  должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в  общественных
местах;
- воспитывать  культуру  речи:  называть  взрослых  на  «вы»  и  по  имени  и  отчеству;  не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом в детском саду; 
- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за
собой; привести в порядок свою одежду.
Виды и формы деятельности:
- выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  самих  детей  с
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей  c ТНР, широкое включение их
произведений в жизнь организации;
- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
- формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного  слова  на
русском и родном языке;
- реализация  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми  по  разным
направлениям эстетического воспитания;
- воспитание культуры поведения.
2.6. Формы совместной деятельности в детском саду
2.6.1. Деятельности и культурные практики в детском саду
Цели и задачи воспитания реализуются во  всех  видах деятельности  дошкольника с  ТНР,
обозначенных во ФГОС ДО. 
В  качестве  средств  реализации  цели  воспитания  выступают  следующие  основные  виды
деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  педагогическим  работником,  в
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности,  способы ее
реализации совместно с родителям (законным представителям);
- культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
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инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная  инициативная  деятельность  ребенка  с  ТНР  (его  спонтанная  самостоятельная
активность,  в рамках которой он реализует свои базовые устремления:  любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
2.6.2. Работа с родителями (законными представителями)
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на
принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов  социокультурного
окружения детского сада.
Виды  и  формы  деятельности  по  организации  сотрудничества  педагогов  и  родителей
(законных представителей):
Групповые формы работы:
- Совет учреждения, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста.
-Взаимодействие в социальных сетях: группа в ВК. 
Индивидуальные формы работы:
Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка дошкольного возраста.
-  Участие  родителей (законных представителей)  в  педагогических  советах,  собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
-Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
-Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
2.6.3. События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого
приводит  к  приобретению  ребёнком  собственного  опыта  переживания  той  или  иной
ценности. 
Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая
ситуация,  и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,  индивидуальная
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.
Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл  методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. 
Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами
детей, с каждым ребёнком.
Проектирование событий в  детском саду возможно в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-
взрослый  спектакль,  построение  эксперимента,  совместное  конструирование,  спортивные
игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик
(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций
народов России;
- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  совместно со
школой, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседней группы  детского
сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу
с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
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Совместная  деятельность  в  образовательных  ситуациях  является  ведущей  формой
организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках
которой возможно решение конкретных задач воспитания.
Воспитание  в  образовательной  деятельности  осуществляется  в  течение  всего  времени
пребывания ребёнка в детском саду.
Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в
детском саду можно отнести: 
Совместная  деятельность  взрослого  и
детей 

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями

-  Двигательные  подвижные
дидактические игры, подвижные игры с
правилами,  игровые  упражнения,
соревнования.
-  Игровая:  сюжетные  игры,  игры  с
правилами.
-  Продуктивная:  мастерская  по
изготовлению продуктов
детского  творчества,  реализация
проектов.
- Коммуникативная: 
беседа,  ситуативный  разговор,  речевая
ситуация,  составление  и  отгадывание
загадок,  сюжетные  игры,  игры  с
правилами.
Трудовая: 
совместные  действия,  дежурство,
поручение, задание, реализация проекта.
-  Познавательно-исследовательская:
наблюдение,  экскурсия,  решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,  реализация  проекта,
игры с правилами.
-  Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,  экспериментирование,
подвижные  игры  (с  музыкальным
сопровождением)
-  Чтение  художественной  литературы:
чтение, обсуждение, разучивание.

Организация
развивающей  среды
для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательно-
исследовательской

 -Диагностирование
- Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
- Совместное
творчество детей и
взрослых.

2.7. Организация предметно-пространственной среды 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  детских  садах  отражает  ценности,  на
которых  строится  Программа  воспитания,  и  способствует  их  принятию  и  раскрытию
ребенком.  Среда включает знаки  и  символы государства,  Удмуртской республики.  Среда
отражает  этнографические,  конфессиональные  и  другие  особенности  социокультурных
условий, в которой находится детский сад.  Среда является экологичной, природосообразной
и  безопасной.  Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  общения,  игры  и  совместной
деятельности.  Отражает  ценность  семьи,  людей  разных  поколений,  радость  общения  с
семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует  научную  картину мира.  Среда обеспечивает  ребенку возможность  посильного
труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов
семей  воспитанников,  героев  труда,  представителей  профессий  и  пр.)  Результаты  труда
ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 
Среда  обеспечивает  ребенку  возможности  для  укрепления  здоровья,  раскрывает  смысл
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
Среда  предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  России,  знакомства  с
особенностями  региональной  культурной  традиции.  Вся  среда  дошкольной  организации
должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
Вся среда в детских садах гармоничная и эстетически привлекательная. 
Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей
дошкольного возраста. 
Для  стимуляции  детской  активности  воспитатели  используют  принципы  организации,
развивающей предметно – пространственной среды: 
1. Насыщенность среды. Она соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. 
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,
соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,  спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем. 
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  
-игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой); 
-  двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  участие в
подвижных играх и соревнованиях; 
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением;  возможность самовыражения детей. 
Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет  необходимые  и
достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой деятельности  с  разными
материалами. 
 2.  Трансформируемость  пространства.  Она  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей; 
3. Полифункциональность материалов предполагает:  
-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
-  наличие  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным  способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования
в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-заместителей  в
детской игре). 
4.  Вариативность  среды.  В  Учреждениях  имеются  различные  пространства  (для  игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразные  материалы,  игры,  игрушки  и
оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; 
Среда  периодически  меняется:  обновляется  игровой  материал,  новые  предметы,  которые
стимулируют  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую  активность
детей. 
5.  Доступность  среды.  Среда  доступна  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где
осуществляется образовательная деятельность; 
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Среда доступна для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; 
Все материалы и оборудование исправны и находятся в хорошем состоянии. 
6.  Безопасность  предметно-пространственной  среды.  Все  элементы  среды  отвечают
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Среда организуется в каждой группе на основе представлений о возрастных закономерностях
развития  детей  в  соответствии  с  их  интересами  таким  образом,  чтобы  у  детей  были
оптимальные  возможности  проявлять  активность,  работать  как  в  сотрудничестве  со
взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. 
В группах имеются разнообразные дидактические игры – лото, домино, мозаики, разрезные
картинки, игры по ориентации в пространстве и времени и пр.; 
игры для интеллектуального развития – лото, шашки, шахматы, и др. 
Во  всех  группах  подобран  достаточно  разнообразный  наглядный  и  иллюстративный
материал,  тематические  альбомы,  художественная  и  познавательная  литература  для
обогащения представлений у детей об окружающем мире. В свободном доступе для детей
расположены  необходимые  материалы  для  продуктивно-художественной  деятельности,  а
также музыкальной и театрализованной деятельности.  Современный дошкольник растет и
развивается  в  сложной  социокультурной  среде.  Окружающее  его  сообщество  людей  -
многонационально, поликультурно,  неоднозначно.  Важно отметить,  что все оборудование,
учебно-методические  и  игровые  материалы,  имеющиеся  в  дошкольных  учреждениях,
обеспечивают психическую безопасность ребенка: не провоцируют на агрессивные действия,
безнравственные поступки, насилие; не вызывают проявления жестокости по отношению к
сверстникам, взрослым, животным, а так же персонажам игры; не порождают отрицательные
эмоции,  проявление  страха,  неуверенности,  беспокойства;  не  провоцируют
пренебрежительное,  негативное  отношение  к  расовым  особенностям  и  физическим
недостаткам других людей. Учитывая этнокультурное составляющее, в группах мини-музеи,
патриотические уголки с символикой  России и Удмуртии, родного села и т.д. 
Имеется  возможность  изменений  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе,  от  меняющихся  интересов  и
возможностей  детей:  регулируемая  по  высоте  мебель,  полифункциональность  столов  и
мягких модулей,  ширм, матов; наличие в группах полифункциональных предметов, в том
числе  природных  материалов,  пригодных  для  использования  в  разных  видах  детской
активности предметов-заместителей. 
В  зависимости  от  тем  и  проектов,  происходит  периодическая  сменяемость  игрового
материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей. 
В  группах  свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Безопасность  развивающей  предметно-пространственной  среды  соответствует  всем
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
2.8. Социальное партнерство 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и
живет.  Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение
человека. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности
и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства
образовательной организации.
 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как
субъекта образовательных отношений Программы воспитания
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 Для педагогов детских садов важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание,  сохранить  приоритет  семейного  воспитания,  активнее  привлекать  семьи  к
участию  в  жизни  детского  сада.  С  этой  целью  проводятся  родительские  собрания,
консультации,  беседы,  круглые  столы,  анкетирование,  дни  открытых  дверей,  просмотры
родителями  отдельных  форм  работы  с  детьми.  Применяются  средства  наглядной
информации  (буклеты,  родительские  уголки,  тематические  и  информационные  стенды,
фотовыставки),  родители  привлекаются  к  проведению праздников,  развлечений,  походов,
экскурсий и другим мероприятиям.  Детские  сады активно сотрудничают с социальными
партнерами: ( КСК «Ягульский», КСК «Соколовский», Ягульская библиотека, Соколовская
библиотека,  ФОК,  точка  роста)  в  рамках  реализации  совместного  плана  мероприятий,
включенного в годовой план.
            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания
Учреждения укомплектованы квалифицированными кадрами:
- заместитель директора по ДО -1
-руководитель структурного подразделения- 4
 воспитатель с функционалом старшего воспитателя-1
 заведующий хозяйством - 4
- воспитатель- 22
 -музыкальный руководитель- 4
 -учитель – логопед -2
 - педагог – психолог-1
 - инструктор по физической культуре-4
Коллектив стабильный.  Педагогические и руководящие кадры соответствуют требованиям
«Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих».  Воспитательно  –образовательный  процесс  осуществляют  профессионально
подготовленные  педагогические  кадры,  способные  работать  в  условиях  реализации
новейших  вариативных  программ  и  педагогических  технологий,  а  также  владеющие
методами и приемами организации педагогической работы с детьми. Педагоги детских садов
постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  обучаясь  на  районных  и
республиканских  курсах  повышения  квалификации,  семинарах,  вебинарах,   модульных
курсах по различным методикам и проблемам. Все это позволяет детям с различным уровнем
развития  и  здоровья  получить  адекватные  условия  и  равные  возможности  освоения
образовательных стандартов.
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагогов структурных
подразделений  МБОУ  «Ягульская  СОШ»,    Ягульский  детский  сад,  Русско-Вожойский
детский сад, Соколовский детский сад, «Радуга» детский сад  осуществляется в процессе ее
проектирования и организации.
Наименование
должности 

Наименование  должности.  Функционал,  связанный  с  организацией
реализацией воспитательного процесса 

Заместитель  директора
по ДО

 1.Общий контроль
2.Несет ответственность за выполнение санитарных правил.
3.  Контролирует  работу  воспитателей,  помощников  воспитателей,
проверяет и добивается эффективности рабочего времени. 
4.  Контролирует  поведение   воспитанников,  контролирует
соблюдение  норм  и  правил  охраны  труда  и  противопожарной
безопасности.

Руководитель
структурного
подразделения 

1.Общий контроль
2.Несет ответственность за выполнение санитарных правил.
3.  Контролирует  работу  сотрудников  и  добивается  эффективности
использования рабочего времени рабочего времени. 
4.  Контролирует  поведение  воспитанников,  контролирует
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соблюдение  норм  и  правил  охраны  труда  и  противопожарной
безопасности.

Воспитатель  с
функцией  старшего
воспитателя 

1.Организует воспитательную деятельность в детском саду; 
2.  Разрабатывает  необходимые  для  организации  воспитательной
деятельности  в  детском  саду  нормативные  документы  (положения,
инструкции, проекты и программы воспитательной работы и др.); 
3.  Анализирует  возможности  имеющихся  структур  для  организации
воспитательной деятельности; 
4.Планирует работу воспитательной деятельности; 
5.Организует  практическую  работу  в  детском  саду  в  соответствии  с
календарным планом воспитательной работы; 
6.Проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в детском
саду совместно с Педагогическим советом. 
7.  Проводит  анализ  и  контроль  воспитательной  деятельности,
распространение передового опыта других образовательных организаций.
8.Формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации
разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 
9.Информирует  о  наличии  возможностей  для  участия  педагогов  в
воспитательной деятельности; 
10.Участвует в организационно-координационной работе при проведении
общесадиковсвких воспитательных мероприятий; 
11. Организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 
12.Оказывает  организационно-методическое  сопровождение
воспитательной деятельности педагогических инициатив; 
13.Создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности
инфраструктуру; 
14. Развивает сотрудничество с социальными партнерами; 
15.Стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов 

Педагог- психолог 1.Оказание психолого-педагогической помощи; 
2. Осуществление социологических исследований воспитанников; 
3.Организация и проведение различных видов воспитательной работы 

Воспитатель,
Музыкальный
руководитель, 
Учитель-логопед

1.Ежедневный контроль игровых участков.
2.Контроль  за  исполнением  СанПин  в  группах  и  на  прогулочных
участках
3.Формирование  у  обучающихся  активной  гражданской  позиции,
сохранение и приумножение нравственных,  культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни,  сохранение традиций в
детском саду; 
4. Организация работы по формированию общей культуры будущего
школьника; 
 5.Внедрение  в  практику  воспитательной  деятельности  научных
достижений, новых технологий образовательного процесса; 
6.Организация участия обучающихся в  мероприятиях,  проводимых
районными,  межрайонными,  городскими и другими структурами в
рамках воспитательной деятельности. 

Инструктор  по
физической культуре

1.Повседневный контроль за соблюдением санитарных норм 
2.  Контроль  за  соблюдением  инструкций  по  ОТ  при  проведении
занятий.
3. Контроль за соблюдением исправности спортивного инвентаря и
оборудования

Помощник
воспитателя 

 1.Контроль за целостностью посуды.
2.Контроль  за  целостностью  маркировки  на  посуде  и  моющем
инвентаре
3.Контроль за выполнением СанПин
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3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания
Нормативное обеспечение программы
 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2  .Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  От
02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о
Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября
2013г.,регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№
373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028 "Об утверждении федеральной
образовательной  программы  дошкольного  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 28.12.2022 N 71847).
13.  Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении
методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
14. Устав МБОУ «Ягульская СОШ» 
15. ФОП дошкольного образования.
16. Годовой план работы структурных подразделений МБОУ «Ягульская СОШ»  Ягульский
детский сад,  Соколовский детский сад,  Русско-Вожойский детский сад,  «Радуга» детский
сад.
17. Календарный учебный график;
18. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности в детском саду;
19. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в детском саду (штатное
расписание,  обеспечивающее  кадровый  состав,  сведения  о  педагогах  реализующих
воспитательную деятельность в Учреждении)
          Методическое обеспечение 
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В целях  совершенствования  нормативных и научно  -  методических  ресурсов  Программы
запланирована следующая работа.
 1.  Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по  особенностям  ее
реализации и т. д. 
2.  Регулярное  научно-методическое  консультационно-информационное  сопровождение  в
реализации Программы.
3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания
развивающей предметно-пространственной среды,  осуществляется  в  процессе  реализации
Программы. 
4.  Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в  первую
очередь на повышение эффективности экономики содействия. 
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
–развития кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации
сотрудников,  разработки  предложений  по  совершенствованию  эффективных  контрактов  с
сотрудниками, управления детским садом;
  –развитию  материально-технических,  информационно-методических  и  других  ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы в т. ч. поддержке работы детского сада с
семьями воспитанников.
 5. Разработка дополнения к Федеральной образовательной программе с учетом положений
Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-
развивающих программ; 
– практических материалов по работе с детьми с ОВЗ;
- специальное оборудование для коррекционной работы. 
Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на платформе
институтвоспитания.рф (на 17.01.2023 г. доступно 5 материалов). 

3.3. Особые  условия,  обеспечивающие  достижение  планируемых  личностных
результатов в работе с детьми с ТНР
Инклюзивное  образование  предполагает  готовность  образовательной  организации
обеспечить  оптимальную  ситуацию  развития  любого  ребенка  независимо  от  его
индивидуальных  особенностей  (психофизиологических,  социальных,  психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.).
Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  детского  сада и  основанием  для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне  уклада: инклюзивное  образование  –  это  норма  для  воспитания,  реализующая
такие  социокультурные  ценности,  как  забота,  принятие,  взаимоуважение,  взаимопомощь,
совместность,  сопричастность,  социальная  ответственность.  Эти  ценности  разделяются
(должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений детского сада.
На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда детского сада строится
как максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда детского
сада обеспечивает  возможность  включения  каждого  ребенка  в  различные  формы  жизни
детского  сообщества;  рукотворная  воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и
самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и  смыслов  сообщества,
приобретается  опыт  развития  отношений  между  детьми,  родителями,  воспитателями.
Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах
заботы,  взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.
На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной  деятельности  в
разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских  группах
обеспечивает  условия  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт  работы  в  команде,
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развивает  активность  и  ответственность  каждого  ребенка  в  социальной  ситуации  его
развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с
учетом  специфики  социальной  и  культурной  ситуации  развития  каждого  ребенка
обеспечивает  возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,  формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация  обеспечивает  переживание  ребенком  опыта  самостоятельности,  счастья  и
свободы в коллективе детей и взрослых.
Основными  условиями  реализации  рабочей  программы  воспитания  при  инклюзивном
образовании являются:
- полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
- содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-
правовой  основе,  которая  определяет  специальные  условия  дошкольного  образования
обучающихся этой категории. 
Создание  этих  условий  должно  обеспечить  реализацию  не  только  образовательных  прав
самого  ребенка  на  получение  соответствующего  его  возможностям  образования,  но  и
реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в
образовательное пространство. 
Поэтому  помимо  нормативной  базы,  фиксирующей  права  ребенка  с  ТНР,  необходима
разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и
других обучающихся.
Необходима  организация  системы  взаимодействия  и  поддержки  образовательной
организации  со  стороны  ПМПК,  образовательных  организаций,  реализующих
адаптированные основные  образовательные  программы  образования  обучающихся  с  ТНР,
органов  социальной  защиты,  органов  здравоохранения,  общественных  организаций  при
недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 
Реализация  данного  условия  позволяет  обеспечить  для  ребенка  с  ТНР  максимально
адекватный при  его  особенностях  развития  образовательный маршрут,  а  также  позволяет
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 
Важным  компонентом  этого  условия  является  наличие  разнообразных  образовательных
организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности.
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих  образование  ребенка  с  ТНР  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями:
1. Личностно-порождающее  взаимодействие  педагогических  работников  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  с  ТНР
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  жизненных
навыков;  учитываются  обусловленные  структурой  нарушенного  речеязыкового  развития
особенности  деятельности  (в  т.ч.  речевой),  средств  ее  реализации,  ограниченный  объем
личного опыта.
2. Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
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успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с  ТНР,
стимулирование самооценки.
3. Формирование  игры  как  важнейшего  фактора  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в
разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  развитию
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть  деятельности  по
освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,  творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с
учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста с ТНР.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  (далее  -  ППРОС)  в
детском саду должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с
Программой. 
Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических
особенностей обучающихся с ТНР.
3.3.1. В соответствии с ФГОС ДО ППРОС детского сада обеспечивает и гарантирует:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия
обучающихся  с  ТНР,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и
потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в
собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с
другом и в коллективной работе;
- максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  детского  сада,
группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  образовательной
программы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  обучающихся
дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и  коррекции
недостатков их развития;
- построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  возможность
свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками,
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  деле
образования  и  воспитания  обучающихся,  охране  и  укреплении  их  здоровья,  а  также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
- построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  педагогических
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и
соответствующие  возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).
3.3.2. ППРОС детского  сада создается  педагогическими  работниками  для  развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
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интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям
обучающихся  (соответствие  росту,  массе  тела,  размеру  руки,  дающей  возможность
захвата предмета).
Для выполнения этой задачи ППРОС является:
- содержательно-насыщенной  и  динамичной -  включает  средства  обучения  (в  т.ч.
технические  и  информационные),  материалы  (в  т.ч.  расходные),  инвентарь,  игровое,
спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,
познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность,  экспериментирование  с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой
моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей,  возможность
собрать,  разобрать,  возможность  комбинирования  деталей;  возможность  самовыражения
обучающихся;
- трансформируемой -  обеспечивает  возможность  изменений  ППРОС  в  зависимости  от
образовательной  ситуации,  в  т.ч.  меняющихся  интересов,  мотивов  и  возможностей
обучающихся;
- полифункциональной -  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования
составляющих  ППРОС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм,  в  т.ч.
природных материалов) в разных видах детской активности;
- доступной -  обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч.  обучающихся с ТНР, к
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности.  Все  игровые  материалы  подбираются  с  учетом  уровня  развития  его
познавательных  психических  процессов,  стимулировать  познавательную  и  речевую
деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной,
в т.ч., речевой активности;
- безопасной -  все  элементы  ППРОС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению
надежности  и  безопасность  их  использования.  При проектировании ППРОС учитывается
целостность  образовательного  процесса  в  детском  саду,  в  заданных  ФГОС  ДО
образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,
художественно-эстетической и физической;
- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают
его к миру искусства;
3.3.3. ППРОС в  детском саду обеспечивает условия  для  эмоционального  благополучия
обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников.
 В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности:
Центр  двигательной  активности,  Центр  сенсорики  и  конструирования,
Центр  для  организации  предметных  и  предметно-манипуляторных  игр,
Центр  творчества,  Центр  познания  и  коммуникации  (книжный  уголок),  Центр
экспериментирования и труда.
В  группах  для  детей  дошкольного  возраста  (от  3  до  7  лет)
предусматривается  следующий  комплекс  из  центров  детской  активности:  Центр
двигательной активности,  Центр  игры,  Центр  безопасности,  Центр  логики и  математики,
Центр  познания  и  коммуникации  детей,  Центр  экспериментирования,  организации
наблюдения и труда,  Центр творчества,  Центр театрализации и музицирования,  Книжный
центр, Центр уединения, Центр коррекции

Предметно-пространственная развивающая среда в группах раннего возраста
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 Центр сенсорики и конструирования
 Дидактические игры  
 Настольно-печатные игры и др. конструкторы  

Центр  для  организации предметных и предметно-
манипуляторных игр

 куклы    
 постельные принадлежности; 
 посуда: столовая, чайная кухонная; 
 сумочки; 
 машинки    
 атрибуты к с/р играм и т.д.  

Центр познания и коммуникации (книжный уголок),

 Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к произведениям)  
 Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей  
 Дидактические игры;  
 Игры и пособия для развития мелкой моторики  
 Сюжетные и предметные картинки и т.д.  

Центр  экспериментирования  и  труда.

 Природный материал
  Сыпучие продукты
 Муляжи
 Многофункциональные дидактические игры
 Наглядно – дидактическое пособие

Центр творчества

 цветные  карандаши,  восковые  мелки,  писчая  бумага,  краски,  гуашь,  кисти  для  рисования,  пластилин,  трафареты,
раскраски.  
 Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др.  

 Центр двигательной активности 

 Мелкий спортивный инвентарь (султанчики, цветные ленты, флажки цветные, платочки цветные, цветные 
пластмассовые кубики, кегли, шары, обручи, мячи)
 Дуги, воротца для подлезания
 Маски для подвижных игр, нагрудные знаки с изображением животных и птиц
 Оборудование для метание в горизонтальную цель- корзина, мешочки Коррекционные дорожки для профилактики 
плоскостопия Ростомер /с предметными обозначениями/
 Ножные и ручные массажёры, мячики
 Бубен

Предметно-пространственная развивающая среда для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)

Центр двигательной активности  кегли (один-два набора); игра «Дартс» (с шариками на липучках);ракетки с мячиками на 
липучках;напольные и подвесные кольцебросы;игра «Городки» (из 
пластмассы);поролоновые и матерчатые мячи;две-три скакалки, шнур; султанчики, 
ленточки, флажки, пластмассовые гантели (по два-три набора); два-три мешочка весом 
200 г;два-три обруча; бубен, музыкальный молоточек; оздоровительно-
профилактическая дорожка

Центр игры  кукольная мебель для комнаты 
«Дом»,  «Магазин»,  «Парикмахерскую»,  «Больницу»,  «Водителей»  и  др.  куклы:
игрушечные дикие и домашние животные;  наборы кухонной и чайной посуды;  набор
овощей и фруктов;  машины крупные и средние;  грузовые и легковые;  телефон,  руль,
весы,  пластмассовые  конструкторы  с  разнообразными  способами  крепления деталей:
строительные наборы с деталями разных форм и размеров в соответствии с возрастом
детей; мягкие модули; коробки большие и маленькие; машинки, для обыгрывания.  
 сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; игрушки-забавы; одежда для ряжения. 
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Центр безопасности Дидактические,  настольные  игры  по  профилактике  ДТП,  ПБ  макеты  перекрестков,
районов  города,  дорожные  
правилах пожарной безопасности

Центр логики и математики -Наборное полотно, магнитная доска.  
Компл-ект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный
материал.  
Различ-ные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для
счета.  
-Матрешки  (из  5-7  элементов,  доски-вкладыши,  рамки-вкладыши,  набор  цветных
палочек (по 5-7 каждого цвета). 
-Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 
-Разрезные  предметные  картинки,  разделенные  на  2-4  части  (по  вертикали  и
горизонтали) 
-Полотноно  с  изображением  дорог,  средний  транспорт;  макеты  домов,  деревьев,
светофор, дорожные указатели; небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Центр познания и коммуникации детей
Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки

из природного материала; материал для организации экспериментирования: микроскоп,
лупы, зеркала, песочные часы, фонарик, ѐмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки);
природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов.  

Центр творчества наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель;
цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания
кисти от краски; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; пластилин;
стеки; печатки; салфетки из ткани, доки для рисования фломастером и мелом.  

Центр театрализации и музицирования Ширмы  разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.) костюмы для
и музыкальные инструменты   
музыкально-дидактические игры  гр  

Книжный центр стеллаж для книг, стол и два стульчика; книжки по программе, любимые книжки детей;
наборы  сюжетных  и  предметных  картинок:  игры  по  познавательному  и  речевому
развитию и т. д.  

 Центр уединения фотографии родных и близких, игрушечный телефон, по которому можно "позвонить" 
маме с папой.
мягкие, красивые подушки и мягкими игрушками.
дидактические игры, шнуровки, пластилин игрушки - антистресс

Центр коррекции Мелкая моторика:
(сухой бассейн, клубочки «Спрячь предмет», шнуровки, мозаика, паззлы, трафареты для 
штриховки по теме, ленточки.
Общие речевые навыки
шары для надувания с изображениями овощей, игра «Узнай овощ».
Высшие психические функции
«Домино», «Цвет и форма», «Узнай по контуру».
Фонематический слух
Звукопроизношение
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Языковой анализ и синтез
схеме»
Грамота: Игры «Сложи слово», учимся читать, ребусы.
Лексика: 
Грамматика:
Связная речь
профессию», «Когда это бывает?».

Центр патриотизса Материалы по культуре и традициям удмуртского народа: куклы в национальных 
костюмах, макеты избы, книги по культуре удмуртского народа, подборка литература, 
дидактические игры, геральдика и т.д. 

3.4. Кадровые условия реализации Программы
Реализация  Программы  обеспечивается  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую:
- квалификационным  требованиям,  установленным  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,  утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г.,  регистрационный № 18638)  с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ  от  31.05.2011 г.  № 448н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ  01.07.2011 г.,
регистрационный № 21240), 
в профессиональных стандартах 
- «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденном
приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  18.10.2013 г.  № 544н
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г.,  регистрационный № 30550)  с
изменениями,  внесенными  приказами Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от
05.08.2016 г.  № 422н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ  23.08.2016 г.,
регистрационный № 43326), 
- «Педагог-психолог  (психолог  в  сфере  образования)»,  утвержденном  приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  24.07.2015 г.  № 514н  (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575); 
- «Специалист  в  области  воспитания»,  утвержденном  приказом Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 10.01.2017 г.  № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции
РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 
- «Ассистент  (помощник)  по  оказанию  технической  помощи  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденном  приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции
РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612).  
          3.5. Финансовые условия реализации Программы 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату
труда  педагогических  работников с  учетом  специальных условий  получения  образования
обучающимися с ТНР. (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262).
3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

для обучающихся с ТНР должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в
установленных  Стандартом  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного образования.
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Программа  оставляет  за  Организацией  право  самостоятельного  подбора  разновидности
необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из  особенностей
реализации адаптированной основной образовательной программы.
Программой  предусмотрено  также  использование  Организацией  обновляемых
образовательных  ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг
связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
           3.7. Режим и распорядок дня
 Структурные подразделения  муниципального  бюджетного   образовательного  учреждения
«Ягульская средняя общеобразовательная школа»  работают в режиме пятидневной рабочей
недели (суббота, воскресенье- выходные дни). 
           Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования
в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.
Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий
реализации  программы  детского  сада,  потребностей  участников  образовательных
отношений.
Основными компонентами режима в детском саду являются: сон, пребывание на открытом
воздухе  (прогулка),  образовательная  деятельность,  игровая  деятельность  и  отдых  по
собственному  выбору  (самостоятельная  деятельность),  прием  пищи,  личная  гигиена.
Содержание  и  длительность  каждого  компонента,  а  также  их  роль  в  определенные
возрастные  периоды  закономерно  изменяются,  приобретая  новые  характерные  черты  и
особенности.
Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно
вырабатываются  определенные  биоритмы,  система  условных  рефлексов,  что  помогает
организму  ребёнка  физиологически  переключаться  между  теми  или  иными  видами
деятельности,  своевременно  подготавливаться  к  каждому этапу:  приему  пищи,  прогулке,
занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей:
они  становятся  вялыми  или,  наоборот,  возбужденными,  начинают  капризничать,  теряют
аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.
Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего
вырабатывается  привычка  к  организованности  и  порядку,  активной  деятельности  и
правильному  отдыху  с  максимальным  проведением  его  на  свежем  воздухе.  Эта  работа
проводится постепенно, последовательно и ежедневно.
Режим дня гибкий,  однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между
приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну;
проведение ежедневной прогулки.
При  организации  режима  предусмотрено  оптимальное  чередование самостоятельной
детской  деятельности и  организованных  форм  работы  с  детьми,  коллективных  и
индивидуальных  игр,  достаточная  двигательная  активность  ребёнка  в  течение  дня,
обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 
Время  образовательной  деятельности  организуется  таким  образом,  чтобы  вначале
проводились  наиболее  насыщенные  по  содержанию  виды  деятельности,  связанные  с
умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного
возраста,  условия  организации образовательного процесса соответствуют требованиям,
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.
Режим дня строится с  учётом сезонных изменений.  В теплый период года увеличивается
ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе,  образовательная
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деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении
режимных  моментов  необходимо  учитывать  также  индивидуальные  особенности  ребёнка
(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).
Режим питания зависит от длительности пребывания детей в детском саду и регулируется
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Соблюдаются требования и  показатели организации образовательного процесса  и режима
дня.

Требования и показатели 
организации образовательного процесса и режима дня

Показатель Возраст Норматив
Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00
Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 10 минут
от 3 до 4 лет 15 минут
от 4 до 5 лет 20 минут
от 5 до 6 лет 25 минут
от 6 до 7 лет 30 минут

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 20 минут
от 3 до 4 лет 30 минут
от 4 до 5 лет 40 минут
от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут

при организации 
1 занятия после

дневного сна
от 6 до 7 лет 90 минут

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее

все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий для гимнастики,
не менее

все возрасты 2-х минут

Показатели организации режима дня
Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов

4-7 лет 11 часов
Продолжительность дневного сна, не 
менее

1-3 года 3 часа
4-7 лет 2,5 часа

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день
Суммарный объем двигательной 
активности, не менее

все возрасты 1 час в день

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут
Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее

до 7 лет 10 минут

Количество приемов пищи в зависимости от режима 
функционирования организации и режима обучения

Вид организации Продолжительность,
либо  время
нахождения ребёнка 
в организации

Количество обязательных приемов пищи
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Детский  сад  в
сельской
местности

10,5 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник

Детский сад может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина,
руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:
при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на
5% соответственно.
В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной
деятельности,  прогулки),  количеству,  времени  проведения  и  длительности  обязательных
приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет
Содержание Время

1 год-2 года
Холодный период года
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00
Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность
и другое)

9.00-9.30

Занятия  в  игровой  форме  по  подгруппам,  активное
бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое)

9.30-9.40
9.50-10.00

Второй завтрак 10.30-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, оздоровительные и
гигиенические процедуры

12.30-15.30

Полдник 15.30-16.00
Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность
и другое)

16.00-17.00

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10
16.20-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00-17.30
Теплый период года
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-11.30
Занятия  в  игровой  форме  по  подгруппам,  активное
бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое)

9.10-9.20
9.30-9.40

Второй завтрак 10.30-11.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30
Постепенный  подъем,  оздоровительные  и  гигиенические
процедуры полдник

15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-17.30

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет
Содержание Время
Холодный период года
Прием  детей,  осмотр,  самостоятельная  деятельность,  утренняя 7.00-8.30
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гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00
Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30
Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40

9.50-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30
Второй завтрак 15 10.30-11.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30
Подготовка  ко  сну,  дневной  сон,  постепенный  подъем,
оздоровительные и гигиенические процедуры

12.30-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30
Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10

16.20-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
детей. Уход детей домой

16.30-17.30

Теплый период года
Прием  детей,  осмотр,  самостоятельная  деятельность,  утренняя
гимнастика

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в
игровой форме по подгруппам

9.30-11.30
9.40-9.50
10.00-10.10

Второй завтрак 16 10.30-11.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30
Подготовка  ко  сну,  дневной  сон,  постепенный  подъем,
оздоровительные и гигиенические процедуры

12.30-15.30

Полдник 15.30-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
детей, занятия в игровой форме по подгруппам. Уход детей домой

16.00-17.30
16.20-16.30
16.40-16.50

Примерный режим дня в дошкольных группах
Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Холодный период года
Утренний  прием
детей,  игры,
самостоятельная
деятельность,
утренняя
гимнастика  (не
менее 10 минут)

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00
Игры, подготовка к
занятиям

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 -

Занятия  (включая
гимнастику  в
процессе занятия -

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50
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2  минуты,
перерывы  между
занятиями,  не
менее 10 минут)
Подготовка  к
прогулке,
прогулка,
возвращение  с
прогулки

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00
Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
Подготовка ко сну,
сон,  постепенный
подъем  детей,
закаливающие
процедуры

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
Занятия  (при
необходимости)

- - 16.00-16.25 -

Игры,
самостоятельная
деятельность детей

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40

Подготовка  к
прогулке,
прогулка,
самостоятельная
деятельность
детей,
возвращение  с
прогулки.  Уход
домой

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 16.40-17.30

Теплый период года
Утренний  прием
детей,  игры,
самостоятельная
деятельность,
утренняя
гимнастика  (не
менее 10 минут)

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00
Игры,
самостоятельная
деятельность

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15
-

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00
Подготовка  к
прогулке,
прогулка,  занятия
на  прогулке,
возвращение  с
прогулки

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
Подготовка ко сну,
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сон,  постепенный
подъем  детей,
закаливающие
процедуры

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
Подготовка  к
прогулке,
прогулка,  игры,
самостоятельная
деятельность
детей.  Уход  детей
домой.

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в детском саду соблюдаются следующие требования к
организации образовательного процесса и режима дня:
- режим двигательной активности детей в  течение дня организуется  с  учётом возрастных
особенностей и состояния здоровья;
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня
физкультминуток  во  время  занятий,  гимнастики  для  глаз,  обеспечивается  контроль  за
осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения;
- физкультурные,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  массовые  спортивные
мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста,
физической  подготовленности  и  состояния  здоровья  детей.  Детский  сад  обеспечивает
присутствие  медицинских  работников  на  спортивных  соревнованиях  и  на  занятиях  в
плавательных бассейнах;
- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а
также  подвижных  игр,  определяется  по  совокупности  показателей  метеорологических
условий  (температуры,  относительной  влажности  и  скорости  движения  воздуха)  по
климатическим  зонам.  В  дождливые,  ветреные  и  морозные  дни  занятия  физической
культурой должны проводиться в зале.
3.8. Календарный план воспитательной работы
Календарный  план  воспитательной  работы  составлен  в  соответствии  с  федеральным
календарным планом воспитательной работы и  рабочей программой воспитания детского
сада.
В  нем  учтен  примерный  перечень  основных  государственных  и  народных  праздников,
памятных дат.
Все  мероприятия  проводятся  с  учётом  особенностей  Программы,  а  также  возрастных,
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Тематическое планирование педагогического процесса в группах от 1 года до 3 лет
Даты Темы 

недели
Развернутое содержание Тематические дни 

календарного плана 
воспитательной работы

Мероприятия
Содержание

сСе
нтя
брь

01.09 До 
свидан
ия 
лето, 
здравс

Адаптировать детей к 
условиям детского сада. 
Познакомить с детским 
садом как ближайшим 
социальным 

1 сентября - День знаний Развлечение «Что 
такое детский 
сад?»

04.09-
08.09

3 сентября - День окончания 
второй мировой войны. День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом;
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твуй 
детски
й сад 
(1-2 
неделя
сентяб
ря)

окружением ребенка; 
предметами, 
находящимися в детском
саду, группе (личный 
шкафчик, кровать, 
игрушки и п.р; 
ознакомить детей с 
профессиями 
сотрудников детского 
сада
(воспитатель, помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник); предлагать 
рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет 
и строение.

8 сентября - Международный 
день распространения 
грамотности

11.09-
15.09

Монит
оринг

18.09-
22.09

Безопа
сность
(4-5 
неделя
сентяб
ря)

Знакомство детей с 
предметным миром и 
правилами безопасного 
обращения с 
предметами. Знакомство
с понятиями «можно – 
нельзя», «опасно», 
«громко – тихо». 
Формирование 
представлений о 
правилах безопасного 
поведения  в играх с 
песком и водой.

Развлечение «В 
гостях у д. Стёпы»

25.09-
29.09

27 сентября - День воспитателя 
и всех дошкольных работников;
1 октября - День пожилых 
людей

оОк
тяб
рь

02.10-
06.10

Осень
(1-2 
неделя
октябр
я)

Формировать и 
расширять 
представления детей об 
осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде людей, на 
участке детского сада), о 
времени сбора урожая, о
некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями 
(тракторист, доярка и 
др.).
Знакомить с правилами 

4 октября - День защиты 
животных
5 октября - День учителя

Выставка «Дары 
осени»

Праздник осени 
«!»

09.10-
13.10

15 октября в 2023 году - Третье 
воскресенье октября: День отца
в России
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безопасного поведения 
на природе. Воспитывать
бережное отношение к 
природе. На прогулке 
предлагать детям 
собирать и 
рассматривать осеннюю 
листву. Разучивать 
стихотворения об осени.
Развивать умение 
замечать красоту 
осенней
природы, вести 
наблюдения за погодой.
Расширять знания о 
домашних животных и
птицах. Знакомить с 
некоторыми 
особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, 
лепить, выполнять 
аппликацию на осенние 
темы.

16.10-
20.10

Мой 
дом
(3-4 
неделя
октябр
я-
1 
неделя
ноября
)

Знакомить с домом, с 
предметами домашнего 
обихода, мебелью, 
бытовыми приборами.
Знакомить с родным 
городом (поселком), его
названием, основными 
достопримечательностя
ми. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с
городским, с правилами 
поведения в
городе, с 
элементарными 
правилами дорожного 
движения, светофором, 
надземным и 
подземным переходами 
(взаимодействие с
родителями). Знакомить 
с «городскими» 
профессиями 
(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, 

Фотовыставка «Я 
и мая малая 
родина»

Развлечение «А я 
поеду по родному
краю»

23.10-
27.10

ННо
ябр
ь

30.10-
03.11

4 ноября - День народного 
единства
4 ноября – День 
государственности Удмуртии
4 ноября – День 
государственных символов 
Удмуртии
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водитель автобуса).
07.11-
10.11

Зима
(2-3- 4-
5 
неделя
ноября
-
1 
неделя
декабр
я)

Расширять 
представления о зиме. 
Знакомить с зимними 
видами спорта. 
Формировать 
представления о 
безопасном поведении 
зимой.
Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес 
в ходе 
экспериментирования с 
водой и льдом. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
умение замечать красоту
зимней природы. 
Расширять 
представления о 
сезонных изменениях в 
природе (изменения в 
погоде, растения зимой, 
поведение зверей и 
птиц).Формировать 
первичные 
представления о местах, 
где всегда зима.
Побуждать детей 
отражать полученные 
впечатления в разных 
непосредственно 
образовательных и 
самостоятельных видах 
деятельности детей в 
соответствии с их 
индивидуальными и 
возрастными 
особенностями.

8 ноября - День памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России

Праздник 
«Мамины руки» 
посвященный  
дню матери

13.11-
17.11
20.11-
24.11

26 ноября в 2023 году - 
Последнее воскресенье ноября:
День матери в России

27.11-
01.12

30 ноября - День 
Государственного Герба 
Российской Федерации;
3 декабря - Международный 
день инвалидов

дДе
каб
рь

04.12-
08.12

5 декабря - День добровольца 
(волонтера) в России;
8 декабря - Международный 
день художника;
9 декабря - День героев 
Отечества

11.12-
15.12

Нового
дний 
праздн
ик
(2 - 3-
4недел
и 
декабр
я)

Организовывать все 
виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

Развлечение 
«Именины у Деда 
Мороза»

Праздник «С 
новым годом!»

18.12-
22.12
25.12-
29.12

31 декабря - Новый год
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художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника
как в непосредственно 
образовательной, так и в 
самостоятельной 
деятельности детей; 
продолжать беседовать с
детьми о новогоднем 
празднике, рассказать о 
гостях, которые посетят 
детский сад в праздник 
(Дед Мороз, Снеговик, 
Снегурочка, персонажи 
из сказок); вызвать у 
детей желание 
готовиться к празднику, 
учить песни, танцы, 
украшать группу; вызвать
у детей желание 
подготовить подарки 
друзьям и близким к 
празднику.

яЯн
вар
ь

08.01-
12.01

Знаком
ство с 
народн
ой  
культур
ой
и 
традиц
иями
2-4 
недели
января
)

Расширять 
представления о 
народной игрушке 
(дымковская игрушка, 
матрешка и др.); 
продолжать знакомить с 
устным народным 
творчеством (песенки, 
потешки, заклички); 
использовать фольклор 
при организации всех 
видов детской 
деятельности; знакомить
с народными 
промыслами, их 
значением, 
особенностями того или 
иного ремесла.

12 января - День 
государственных органов 
Удмуртии

Развлечение 
«Прощание с 
ёлочкой»

Изготовление 
кукол из тряпочек.

15.01-
19.01
22.01-
26.01

27 января - День снятия 
блокады Ленинграда

29.01-
02.02

Неделя
спорта 
(
5 
неделя
января
)

2 февраля - День разгрома 
советскими войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве

«Давайте 
поиграем»

фФе 05.02- Неделя Воспитывать у детей 8 февраля - День российской Квест «Дорога 
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вра
ль

09.02 вежлив
ости
(1-2 
неделя
феврал
я)

положительных качеств, 
способствовать 
сплочению детей в 
совместной 
деятельности, 
мотивировать детей на 
совершение добрых 
поступков

науки доброты»
12.02-
16.02

15 февраля - День памяти о 
россиянах, исполнявших долг за
пределами Отечества

19.02-
22.02

День 
защитн
ика 
Отечес
тва
(3 -4  
неделя
феврал
я)

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание, знакомить с 
«военными» 
профессиями, 
воспитывать любовь к 
Родине; формировать 
первичные гендерные 
представления 
(воспитывать в 
мальчиках стремления 
стать сильными, 
защитниками Родины)

21 февраля - Международный 
день родного языка;
23 февраля - День защитника 
Отечества

Утренник 
посвяенный 23 
февраля

26.02-
01.03

мМ
арт

04.03-
07.03

8 
марта
1-
2недел
я 
марта)

Организовать все виды 
детской деятельности 
вокруг семьи, 
воспитывать желание 
заботиться о членах 
семьи, уважение к 
воспитателям;
воспитывать уважение и 
любовь к маме, бабушке,
побуждать детей 
рассказывать о своих 
мамах, бабушках, дарить
им подарки.

8 марта - Международный 
женский день

Утренник 
посвященный 8 
марта11.03-

15.03
11.03 – 17. 03 2024 
Масленичная неделя

18.03-
22.03

Я и моя
семья 
(3 
неделя
марта)

Формировать начальные
представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать 
элементарные навыки 
ухода за своим лицом и 
телом. Развивать 
представления о своем 
внешнем облике. 
Развивать гендерные 
представления.
Побуждать называть 
свои имя, фамилию, 

18 марта - День воссоединения 
Крыма с Россией
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имена членов семьи, 
говорить о себе в первом
лице.
Обогащать 
представления о своей 
семье.

25.03-
29.03

Неделя
книги
(4-
неделя
марта)

Чтение детям 
художественных и 
познавательных книг. 
Формирование 
понимания того, что из 
книг можно узнать много
интересного. 
Сопровождение чтения 
показом игрушек, 
картинок, персонажей 
настольного театра, 
игровыми действиями. 
Предоставление детям 
возможности 
договаривать слова, 
фразы. Приобщение

27 марта - Всемирный день 
театра

Чтение сказок. 
Пригласить 
библиотекаря.
Выставка книжек 
– малышек «Это 
Я»

аАп
рел
ь

01.04-
05.04

Весна  
(1-2 -3-
4 -5 
неделя
апреля
)

Расширять 
представления о весне, 
сезонных изменениях 
(изменения в погоде, 
растения весной); 
расширять 
представления о 
простейших связях в 
природе (потеплело – 
появилась травка и т. д.); 
воспитывать бережное 
отношение к природе, 
умение замечать красоту
весенней природы; 
расширять знания о 
домашних и диких 
животных и птицах, их 
поведении весной

Творческая 
мастерская 
«Кораблик»08.04-

12.04
12 апреля - День космонавтики

15.04-
19.04
22.04-
26.04

22 апреля – День Земли

29.04-
30.04

1 мая - Праздник Весны и Труда

мМ
ай

06.05-
08.05

Лето
(2-3 
недели
мая)

Расширять 
представления детей о 
лете, сезонных 
изменениях (сезонные 
изменения в природе, 
одежде людей, на 
участке детского сада); 
сформировать 
элементарные 

9 мая - День Победы Оформление окон
победы

13.05-
17.05
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представления о 
садовых и огородных 
растениях; 
сформировать 
исследовательский и 
познавательный интерес 
в ходе 
экспериментирования с 
водой и песком;  
воспитывать бережное 
отношение к природе, 
умение замечать красоту
летней природы

20.05-
24.05

Монит
оринг

19 мая - День детских 
общественных организаций 
России;
24 мая - День славянской 
письменности и культуры

27.05-
31.05

Лето
(5 
неделя
мая)

Развлечение 
«Летняя 
тропинка…»

Тематическое планирование педагогического процесса в группах от 4 лет до 8 лет
ДДа
ты

Темы недели Развернутое содержание Тематические дни 
календарного плана 
воспитательной работы

Мероприятия
Содержание

сСе
нтя
брь

01.09 День 
знаний
(1-2 
неделя
сентяб
ря)

Развивать  у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам; 
формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между детьми; 
продолжать знакомить с 
детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка, 
обратить внимание на 
произошедшие изменения: 
(покрашен забор, появились 
новые столы и т. д.); 
расширять представления о 
профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 

1 сентября - День знаний Развлечение к дню 
знаний

04.09-
08.09

3 сентября - День 
окончания второй 
мировой войны. День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом; 8 сентября -
Международный день 
распространения 
грамотности
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музыкальный руководитель, 
врач, дворник); о профессии 
учителя и «профессии» 
ученика, положительное 
отношение к видам 
деятельности

11.09-
15.09

Монит
оринг

18.09-
22.09

Безопа
сность
(4-5 
неделя
сентяб
ря)

Уточнить знания детей об 
элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении 
транспорта, о работе 
светофора. Знакомство с 
названием ближайших к 
детскому саду улиц и улиц, 
на которых живут дети. 
Формировать представления 
о пожароопасных ситуациях 
и способах поведения в них. 
Учить правилам пожарной 
безопасности.

Развлечение по 
ПДД
«Дорожная азбука»

25.09-
29.09

27 сентября - День 
воспитателя и всех 
дошкольных работников;
1 октября - День пожилых 
людей

Музыкальная 
открытка

оОк
тяб
рь

02.10-
06.10

Осень
(1-2 
неделя
октябр
я)

Расширять знания детей об 
осени. Продолжение 
знакомства с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять 
знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе. Формировать 
обобщенные представления 
об осени как времени года, 
приспособленности растений
и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. 
Формировать первичные 
представления об 
экосистемах, природных 
зонах. Расширять 
представления о 
отображении осени в 
произведениях искусства.

4 октября - День защиты 
животных
5 октября - День учителя

09.10-
13.10

15 октября в 2023 году - 
Третье воскресенье 
октября: День отца в 
России

Праздник Осени

16.10-
20.10

День 
народн
ого 
единст
ва
(3-4 
неделя

Расширять представления у 
детей о родной стране, о 
государственных праздниках;
вызвать интерес к истории 
своей страны; воспитывать 
чувство гордости за свою 
страну, любви к ней; 

23.10-
27.10

Утренник «Мой 
край родной»

нНо 30.10- 4 ноября - День народного Удмуртские 
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ябр
ь

03.11 октябр
я-
1 
неделя
ноября
)

знакомить с историей 
России, гербом, флагом, 
мелодией гимна; рассказать 
о людях, прославивших 
Россию, о том, что 
Российская Федерация 
(Россия) – огромная 
многонациональная страна; 
рассказать о том, что Москва 
– главный город России, 
столица нашей Родины.

единства
4 ноября – День 
государственности 
Удмуртии
4 ноября – День 
государственных 
символов Удмуртии

народные игры

07.11-
10.11

Профес
сии
(2-3 
недели
ноября
)

Расширять представления 
детей о профессиях, сферах 
человеческой деятельности 
(наука, искусство, 
производство и т.д.)

8 ноября - День памяти 
погибших при исполнении
служебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России

13.11-
17.11
20.11-
24.11

Зима
(4-
5недел
я 
ноября
-
1-
2недел
я 
декабр
я)

Расширять и обогащать 
знания детей об 
особенностях зимней 
природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), 
о деятельности людей в 
городе, на селе; о 
безопасном поведении 
зимой; продолжать 
знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними 
видами спорта; формировать
первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес 
через экспериментирование 
с водой и льдом;

26 ноября в 2023 году - 
Последнее воскресенье 
ноября: День матери в 
России

Проект «Моя 
мама»

27.11-
01.12

30 ноября - День 
Государственного Герба 
Российской Федерации;
3 декабря - 
Международный день 
инвалидов

Зимние забавы.

дДе
каб
рь

04.12-
08.12

5 декабря - День 
добровольца (волонтера) 
в России;
8 декабря - 
Международный день 
художника;
9 декабря - День героев 
Отечества

Выставка рисунков 
одного художника

11.12-
15.12

12 декабря - День 
Конституции Российской 
Федерации

18.12-
22.12

Нового
дний 
праздн
ик
(3-
4недел
и 
декабр
я)

Закладывать основы 
праздничной культуры; 
вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать
в его подготовке; 
познакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах; 

25.12-
29.12

31 декабря - Новый год Новогодний 
праздник
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привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его
проведении; воспитывать 
чувство удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной 
деятельности; вызвать 
стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими руками.

яЯн
вар
ь

08.01-
12.01

Народн
ая  
культур
а
и 
традиц
ии
2-4 
недели
января
)

Продолжать знакомить детей
с народными традициями и 
обычаями, с народным 
декоративно-прикладным 
искусством 
(Городец,Хохлома, Гжель). 
Расширение представлений 
о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). 
Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным 
искусством. Рассказы детям о
русской избе и других 
строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, 
одежды.

12 января - День 
государственных органов 
Удмуртии

Рождественские 
чтения

15.01-
19.01
22.01-
26.01

27 января - День снятия 
блокады Ленинграда

29.01-
02.02

Неделя
спорта 
(5 
неделя
января
)

2 февраля - День разгрома
советскими войсками 
немецко- фашистских 
войск в Сталинградской 
битве

Лыжня России

фФе
вра
ль

05.02-
09.02

Неделя
вежлив
ости
(1-2 
неделя
феврал
я)

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми, уважительного 
отношения к окружающим. 
Формирование желания 
заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, 
кто слабее, развитие 
сочувствия, отзывчивости. 
Обогащать словарь детей 
вежливыми словами, 
побуждать  использовать в 
речи фольклор (пословицы, 
поговорки и т.д.)

8 февраля - День 
российской науки

12.02-
16.02

15 февраля - День памяти 
о россиянах, исполнявших
долг за пределами 
Отечества
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19.02-
22.02

День 
защитн
ика 
Отечес
тва
(3 
неделя
феврал
я)

Продолжать расширять 
представления детей о 
российской армии; 
рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности – 
защищать родину, охранять 
ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в 
годы войны храбро 
сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, 
деды, отцы; воспитывать в 
духе патриотизма, любви к 
Родине; знакомить с 
разными родами войск 
(пехота, морские воздушные,
танковые войска), боевой 
техникой; расширять 
гендерные представления, 
формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в 
девочках уважение к 
мальчикам как к будущим 
защитникам Родины;

21 февраля - 
Международный день 
родного языка;
23 февраля - День 
защитника Отечества

Проект «Папа- мой 
защитник»

26.02-
01.03

8 
марта
(4 
неделя
феврал
я –
1недел
я 
марта)

Организовывать все виды 
детской деятельности вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке; воспитывать 
уважение к воспитателям; 
расширять гендерные 
представления, воспитывать 
в мальчиках представление о
том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам; 
привлекать детей к 
изготовлению подарков 
маме, бабушке, 
воспитателям; воспитывать 
бережное и чуткое 
отношение к самым близким
людям, потребность 
радовать близких добрыми 
делами.

Зарничка

мМ
арт

04.03-
07.03

8 марта - Международный
женский день

Утренник

11.03-
15.03

Мир 
предм
етов

Обогащать представления 
детей о мире предметов. 
Рассказы о предметах, 

11.03 – 17. 03 2024 
Масленичная неделя

Развлечение 
«Широкая 
масленица»

89



(2-3 
неделя
марта)

облегчающих труд человека 
в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка, пылесос и т.д.) 
Расширять знания об 
источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая 
плита, утюг и т.д.) Закреплять
навыки безопасного 
пользования бытовыми 
предметами.

18.03-
22.03

18 марта - День 
воссоединения Крыма с 
Россией

25.03-
29.03

Неделя
книги
(4-
неделя
марта)

Развить интерес детей к 
художественной  и 
познавательной литературе. 
Формировать 
эмоциональное отношение к
литературным 
произведениям. Привлекать 
внимание детей к 
оформлению книг, к 
иллюстрациям. Формировать
бережное отношение к 
книгам. Организовать 
ремонт и реставрацию 
старых книг. Рассказать о 
библиотеке и библиотекарях.
Развитие интереса к 
театрализованной игре.

27 марта - Всемирный 
день театра

Выставка «Моя 
любимая книга»

аАп
рел
ь

01.04-
05.04

Я 
выраст
у 
здоров
ым
(1 
неделя
апреля
)

Расширять представления об 
особенностях 
функционирования и 
целостности человеческого 
организма. Расширять 
представления о 
составляющих здорового 
образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и 
т.д.) Знакомство с 
доступными сведениями из 
истории олимпийского 
движения.

Веселые старты

08.04-
12.04

Космос
(2 
неделя
апреля
)

Расширять знания о 
космонавтах, космосе.

12 апреля - День 
космонавтики

Проект 
«Неизведанные 
планеты»

15.04-
19.04

Весна 
(3-5 
неделя
апреля

Формировать у детей 
обобщенные представления 
о весне как времени года, о 
приспособленности растений

22.04-
26.04

22 апреля – День Земли
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) и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о
характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями 
живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в 
природе (тает снег, 
разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и 
цветы быстрее появляются 
на солнечной стороне, чем в 
тени).

29.04-
30.04

1 мая - Праздник Весны и 
Труда

Конкурс чтецов 
«Птица счастья»

мМ
ай

06.05-
08.05

День 
Побед
ы-9 
мая
(2-3 
недели
мая)

Воспитывать дошкольников в
духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания   о
героях Великой 
Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 
войне.  Знакомить с 
памятниками героям ВОВ. 
Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. 
Рассказать  о 
преемственности поколений 
защитников Родины: от 
былинных богатырей до 
героев ВОВ.

9 мая - День Победы Митинг

13.05-
17.05

20.05-
24.05

Монит
оринг

19 мая - День детских 
общественных 
организаций России;
24 мая - День славянской 
письменности и культуры

27.05-
31.05

Лето
(5 
неделя
мая)

Формировать у детей 
обобщенные представления 
о лете как о времени года, 
признаках лета; расширять и 
обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей; 
расширять представления о 
растениях, фруктах, ягодах, 
овощах, о съедобных и 
несъедобных грибах; о том, 
что для зверей, птиц и их 
детенышей летом много 
корма, представления о 

Выпускной
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съедобных и не съедобных 
грибах.
Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению 
в 1-й класс.
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3.9.Краткая  презентация адаптированной  образовательной  программы  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) структурных подразделений муниципального 
бюджетного  образовательного учреждения «Ягульская средняя общеобразовательная школа» 
(далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 
ФАОП ДО).
Данная  Программа  представляет  коррекционно-развивающую  систему,  обеспечивающую
полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского  языка,  интенсивное  развитие
фонематического восприятия, лексико- грамматических категорий языка, развитие связной речи,
что  обуславливает  формирование  коммуникативных  способностей,  речевого  и  общего
психического  развития  ребёнка  дошкольного  возраста  с  речевой  патологией,  как  основы
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же
его социализации.
Программа  обеспечивает  функцию  доступности  образования  для  каждого  ребенка  вне
зависимости  от  его  особенностей.  Она  обеспечивает  становление  и  социализацию  личности
ребенка  и  ориентирует  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что  соответствует
современным  научным  концепциям  дошкольного  воспитания  о  признании  самоценности
дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
реализацию его потребностей, исходя из индивидуальных особенностей.
Программа составлена с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования  составленной  на  основе  программы  «От  рождения  до  школы»  и  примерной
адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  детей  с
тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой.
Программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 3 – 7
лет с тяжелыми нарушениями речи.
Цель Программы – обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и
особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
В  процессе  коррекционного  обучения  детей  решаются  следующие  задачи: - реализация
содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
- охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  обучающихся  с  ТНР,  в  т.ч.  их
эмоционального благополучия;
- обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР  в  период
дошкольного  образования  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими
и индивидуальными особенностями,  развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными
представителями), другими детьми;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  с  ТНР,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным
особенностям развития обучающихся с ТНР;
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- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  родителей  (законных  представителей)  и
повышение  их  компетентности  в  вопросах  развития,  образования,  реабилитации (абилитации),
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР;
- обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и  начального  общего
образования.
В  содержании  Программы  предлагается  система  взаимодействия  педагогов,  специалистов  и
воспитателей. Эта система координирует деятельность всех специалистов.
В Программе подробно описаны особенности организации педагогического процесса в работе с
детьми с ТНР, а также их социализации с учетом их индивидуальных особенностей и характера
заболевания.
Педагогическая  направленность  работы  предполагает  развитие  игровой,  мыслительной
деятельности,  развитие  речи  и  расширение  знаний  об  общей  картине  мира,  освоение
определенных знаний и умений с ориентиром на возрастные особенности детей.
Программа раскрывает возможные формы работы с семьей в условиях дошкольного образования.
Роль семьи заключается в системной и целенаправленной помощи ребенку, взаимодействии ее со
всеми участниками педагогического процесса.
Программа предполагает развитие познавательной и образовательной деятельности детей с ОВЗ,
результаты которой исследуются на основе мониторинга.

Для реализации Программы предполагается наличие условий обучения детей с ОВЗ в условиях
группы общеразвивающего вида. 

                                                                                                                      

         
Приложение № 1

 Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  Программе
(педагогический мониторинг достижения планируемых результатов)

Система   диагностики содержит 5  образовательных областей,  соответствующих  Федеральному
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государственному образовательному стандарту дошкольного образования,  приказ  Министерства
образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: « Социально – коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», « Речевое развитие», « Художественно – эстетическое развитие», «
Физическое  развитие»,  что   В  позволяет  комплексно  оценить  качество  образовательной
деятельности  в  группе  и  при  необходимости   индивидуализировать  его  для  достижения
достаточного  уровня  освоения  каждым  ребенком  содержания  образовательной  программы
учреждения. 
     Оценка педагогического  процесса  связана с  уровнем  овладения ребенком необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям:
– 1  балл  –  ребенок  не  может  выполнить  все  параметры  оценки,  помощь  взрослого  не
принимает;
– 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
– 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
– 4  балла  –  ребенок  выполняет  самостоятельно  и  с  частичной  помощью  взрослого  все
параметры оценки;
– 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
     Таблицы  педагогической  диагностики   заполняются  дважды  в  год,  если  другое  не
предусмотрено  в  образовательной  организации,-  в  начале  и  конце  учебного  года  (лучше
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с
таблицами проста и включает два этапа.
     Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке
указанного  параметра,  по  которым  затем  считается  итоговый  показатель  по  каждому ребенку
(среднее  значение  =  все  баллы  сложить  (по  строке)  и  разделить  на  количество  параметров,
округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим  для  написания  характеристики  на
конкретного  ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения
общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе
(среднее  значение  =  все  баллы  сложить  (по  столбцу)  и  разделить  на  количество  параметров,
округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций
(в группах компенсирующей направленности для подготовки к групповому медико - психолого -
педагогическому  совещанию),  а  также  для  ведения  учета  общегрупповых  промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении
педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии.  Это позволяет
своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно
осуществлять  психолого-методичсскую  поддержку  педагогов.  Нормативными  вариантами
развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру
развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать
показателями  проблем  в  развитии  ребенка  социального  и\или  органического  генеза,  а  также
незначительные  трудности  организации  педагогического  процесса  в  группе.  Средние  значения
менее 2,2 будут  свидетельствовать о  выраженном несоответствии развития ребенка возрасту,  а
также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \
данной  образовательной  области.  (Указанные  интервалы  средних  значений  носят
рекомендательный  характер,  так  как  получены  с  помощью  применяемых  в  психолого-
педагогических  исследованиях  психометрических  процедур,  и  будут  уточняться  по  мере
поступления результатов мониторинга детей данного возраста.)
Наличие  математической  обработки  результатов  педагогической  диагностики  образовательного
процесса  оптимизирует  хранение  и  сравнение  результатов  каждого  ребенка  и  позволяет
своевременно  оптимизировать  педагогический  процесс  в  группе  детей  образовательной
организации.
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  rex  проблемных
ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения
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уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.  Следует отметить,  что
часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения
могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда
ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного
параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные
руководители,  педагоги  дополнительного  образования  принимают  участие  в  обсуждении
достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со
своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно  отмстить,  что  каждый  параметр  педагогической  оценки  может  быть  диагностирован
несколькими  методами,  с  тем  чтобы достичь  определенной  точности.  Также  одна  проблемная
ситуация  может  быть  направлена  на  оценку  нескольких  параметров,  в  том  числе  из  разных
образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
–  наблюдение;
– проблемная (диагностическая) ситуация;
– беседа.
– Формы проведения педагогической диагностики:
– индивидуальная;
– подгрупповая;
– групповая.
Обратите  внимание,  что  диагностируемые  параметры  могут  быть  расширены/сокращены  в
соответствии  с  потребностями  конкретного  учреждения,  поэтому  описание  инструментария
педагогической  диагностики  в  разных  образовательных  организациях  будет  различным.  Это
объясняется  разным  наполнением  развивающей  среды  учреждений,  разным  контингентом
воспитанников,  разными  приоритетными  направлениями  образовательной  деятельности
конкретной организации.
Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми. Оно
позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко строить график работы
с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и систематическим, не превращаясь при
этом в самоцель. Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации
качественных  изменений  в  развитии  ребенка  -  новых  умений,  интересов  и  предпочтений  и
создания условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного
наблюдения  является  психолого-педагогическая  компетентность  воспитателя:  знание  о
закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения,
владение  современными  методами  педагогической  диагностики,  умение  устанавливать
доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное представление о
ребенке -  его  способностях,  возможностях,  интересах.  Зная  особенности своих воспитанников,
педагог  может  планировать  индивидуальную  работу  с  каждым  из  них  и  отслеживать
эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений.
Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты с целью
последующего анализа.
Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня поступления ребенка
в детский сад, то в первую очередь используем  карту наблюдения за ребенком в период адаптации.
 (См.  Карту наблюдения №1)
Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро ребенок
привыкает к яслям, по каким направлениям  отмечаются более благоприятные, а по каким - менее
благоприятные изменения.
Для фиксации использовать цифровую шкалу  (пятибалльную);
Анализируя данные наблюдений, выявляется зона особого внимания, решается, с какой проблемой
ребенка   нужно работать,  прежде всего,  составляется  план такой работы.  С опорой на  данные
наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых.
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После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности продвижения
ребенка по основным направлениям развития. С этого момента карту наблюдения   заполнять не
ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим временным интервалом (один раз в месяц).
Частота  заполнения схем зависит от  состояния и  поведения ребенка.  Если возникают какие-то
проблемы, следует вернуться к более частым записям.
 (См. Карту наблюдения №2).
Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитии ребенка
на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На основании этой карты
 строится педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей малыша.
Планирование педагогической работы на основе наблюдений. Карта развития – не тест. Работа с
ней не требует подсчета баллов и строгой оценки. С ее помощью можно составить представление о
развитии  ребенка,  его  индивидуальных  особенностях  и  в  случае  необходимости  определить
направление  коррекционной  работы.  Результатом  наблюдений  должно  стать  определение
конкретных  целей  педагогической  работы  с  ребенком,  реализация  этих  целей  и  последующая
фиксация изменений в соответствующей сфере развития ребенка. 
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Карта наблюдений № 1
Лист адаптации
Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________________________________________________
Возраст к моменту поступления в детский сад_______________________________________________________________________

П
о
к
аз
ат
ел
и
ад
а
п
та
ц
и
и

Дни наблюдений 2 4 6 8 10 1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

20 22 25 27 2
8

2
9

30 3 итог

Дата посещения

А
п
пе
ти
т

3- ест самостоятельно и охотно
2- позволяет взрослому себя кормить,
избирателен в еде
1-отказывается от еды, капризничает

 
С
он

3- сон спокойный, глубокий, засыпает
быстро
2-засыпает  долго,  с  плачем,
беспокойный сон
1- отсутствие сна, плач

О
б
щ
и
й
эм

3- положительный (уравновешенный)
2- неустойчивый (подвержен к частой
смене настроения)
1-  отрицательный  (напряженный,
печальный, безучастный)
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он
ал
ьн
ы
й
ф
он
В
за
и
м
од
ей
ст
ви
е
со
вз
ро
сл
ы
м
и

3- инициативен
2- принимает инициативу взрослого
1-  уходит  от  взаимоотношений/
реакция протеста

В
за
и
м
од
ей
ст
ви
е
с
др

3- инициативен
2-  принимает  инициативу  другого
ребенка
1-  пассивен / реакция протеста
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уг
и
м
и
де
ть
м
и
П
оз
на
ва
те
ль
на
я
и
иг
ро
ва
я
де
ят
ел
ьн
ос
ть

3- активен
2- активен при поддержке взрослого
1-  пассивен / демонстрирует реакцию
протеста

Ра
зл
ук
а
с
ма
те

3- спокойная
2-легкое беспокойство
1- тяжелая
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рь
ю 
С
оц
иа
ль
н
ы
е
ко
нт
ак
т
ы

3-  ребенок  активен,  вступает  во  все
виды контактов
2-  ребенок насторожен, конфликтует с
окружающими
1-  избегает  контактов,  постоянно
плачет  

С
ре
дс
тв
а
об
щ
ен
ия

3- активная речь
2- лепет
1- предметные действия

Н
ав
ы
ки
са
м
оо
бс
лу
ж
ив

3-  стремится  самостоятельно
выполнять простые действия
2- делает все с помощью взрослого
1- навыки отсутствуют
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ан
ия
П
ри
ме
ча
н
ие

Выводы:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
УРОВНИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА.
2,5-3 БАЛЛА – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ -  в течение дня у ребенка радостное, спокойное эмоциональное состояние. Он охотно идет на
контакт со взрослыми и детьми. Реакция на изменение  обычной ситуации положительная.
1,5-  2,4  БАЛЛА  –  СРЕДНИЙ  УРОВЕНЬ -  состояние  ребенка  в  течение  дня  неустойчивое.  Присутствует  настороженность.  Ребенок
конфликтует с взрослыми и детьми. На изменение  привычной ситуации реагирует с тревогой.
1-1,4 БАЛЛА – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ -  ребенок в течение дня напряжен, агрессивен. Эмоциональное состояние не стабильно. Ребенок
выглядит равнодушным, ничем не интересуется. На изменение  привычной ситуации реагирует плачем. 
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Карта наблюдений №2
Ф.И.О. ребенка

Показат
ели
адаптац
ии

Дни
наблюде
ний

2й
месяц

3й
месяц

4й
месяц

6й
месяц

Конец учебного года
1я

неделя
 
2я
неделя 

 
4я
неделя

1йдень 2й день 3й день 4й день 5й день

Аппетит 3-  ест  самостоятельно  и
охотно
2-  позволяет  взрослому
себя  кормить,  избирателен
в еде
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1-отказывается  от  еды,
капризничает

        Сон 3-  сон  спокойный,
глубокий, засыпает быстро
2-засыпает долго, с плачем,
беспокойный сон
1- отсутствие сна, плач

Общий
эмональн
ый фон

3-  положительный
(уравновешенный)
2-  неустойчивый
(подвержен к частой смене
настроения)
1-  отрицательный
(напряженный,  печальный,
безучастный)

Взаимодей
ствие  со
взрослыми

3- инициативен
2-  принимает  инициативу
взрослого
1-  уходит  от
взаимоотношений/ реакция
протеста

Взаимодей
ствие  с
другими
детьми

3- инициативен
2-  принимает  инициативу
другого ребенка
1-   пассивен  /  реакция
протеста

Познавате
льная  и
игровая
деятельно
сть

3- активен
2-  активен  при  поддержке
взрослого
1-   пассивен  /
демонстрирует  реакцию
протеста

Разлука  с 3- спокойная
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матерью 2-легкое беспокойство
1- тяжелая

Социальн
ые
контакты

3-  ребенок  активен,
вступает  во  все  виды
контактов
2-   ребенок  насторожен,
конфликтует  с
окружающими
1-  избегает  контактов,
постоянно плачет  

Средства
общения

3- активная речь
2- лепет
1- предметные действия

Навыки
самообслу
живания

3-  стремится
самостоятельно  выполнять
простые действия
2-  делает  все  с  помощью
взрослого
1- навыки отсутствуют

Сумма баллов

Итог:
21 – 18 баллов – высокий уровень
17 – 11 баллов – средний уровень
10 – 7 баллов – низкий уровень 

Выводы:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
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Диагностика педагогического процесса
в первой  младшей группе (с 2 до 3 лет)

Система  мониторинга  содержит  5  образовательных  областей,  соответствующих  Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования,  приказ  Министерства
образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: « Социально – коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», « Речевое развитие», « Художественно – эстетическое развитие», «
Физическое развитие», что  позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности
в группе и при необходимости  индивидуализировать его для достижения достаточного уровня
освоения  каждым  ребенком  содержания  образовательной  программы  учреждения.  Оценка
педагогического  процесса  связана  с  уровнем   овладения  ребенком  необходимыми навыками  и
умениями по образовательным областям:
 1  балл  –  ребенок  не  может  выполнить  все  параметры  оценки,  помощь  взрослого  не
принимает;
 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
 4  балла  –  ребенок  выполняет  самостоятельно  и  с  частичной  помощью  взрослого  все
параметры оценки;
 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
     Таблицы  педагогической  диагностики   заполняются  дважды  в  год,  если  другое  не
предусмотрено  в  образовательной  организации,-  в  начале  и  конце  учебного  года  (лучше
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с
таблицами проста и включает два этапа.
     Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке
указанного  параметра,  по  которым  затем  считается  итоговый  показатель  по  каждому  ребенку
(среднее  значение  =  все  баллы  сложить  (по  строке)  и  разделить  на  количество  параметров,
округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим  для  написания  характеристики  на
конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения
общеобразовательной программы. 
      Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по
группе  (среднее  значение  =   все  баллы  сложить  (по  столбцу)  и  разделить  на  количество
параметров,  округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим  для  описания
общегрупповых  тенденций   (в  группах  компенсирующей  направленности  –  для  подготовки  к
групповому  медико-  психолого-педагогическому  совещанию),  а  также  для  ведения  учета
общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
     Двухступенчатая  система  мониторинга  позволяет  оперативно  находить  неточности  в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и
оперативно  осуществлять  психолого-методическую  поддержку  педагогов.  Нормативными
вариантами  развития  личности  можно  считать  средние  значения  по  каждому  ребенку  или
общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений
от  2,3  до  3,7  можно  считать  показателями  проблем  в  развитии  ребенка  социального  и/или
органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в
группе.  Средние  значения  менее  2,2  будут  свидетельствовать  о  выраженном  несоответствии
развития  ребенка возрасту,  а  также необходимости корректировки педагогического процесса в
группе по данному параметру/данной образовательной области.. (Указанные интервалы средних
значений  носят  рекомендательный  характер,  так  как  получены  с  помощью  применяемых  в
психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере
поступления результатов детей данного возраста).
     Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного
процесса  оптимизирует  хранение  и  сравнение  результатов  каждого  ребенка  и  позволяет
своевременно  оптимизировать  педагогический  процесс  в  группе  детей  образовательной
организации. 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
№
п\
п

ФИО ребенка Мо
жет
игр
ать
ряд
ом,
не
ме
шат
ь
дру
гим
детя
м,
под
раж
ать
дей
ств
иям
све
рст
ник
а  и
взр
осл
ого.
Про
явл
яет
инт
ере
с  к
сов

Общается  в  диалоге  с
воспитателем.  Может
поделиться  информацией,
пожаловаться  на  неудобство
и  действия  сверстника.
Обращается  с  речью  к
сверстнику.

Слушает  стихи,  сказки,
небольшие  рассказы  без
наглядного сопровождения.

Проявляет  отрицательное
отношение  к  порицаемым
личностным  качествам
сверстников.  Проявляет
элементарные  правила
вежливости.

Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку 
(  среднее
значение)



мес
тны
м
игр
ам
со
све
рст
ник
ами
и
взр
осл
ым.
сен
тяб
рь

май се
нт
яб
рь

май се
н
тя
б
р
ь

май сентяб
рь

май сентяб
рь

май сент
ябр
ь

май сентяб
рь

май

Итоговый
показатель  по
группе  (среднее
значение)

Выводы: (сентябрь) 
                (май)
Образовательная область « Познавательное развитие»
№п/
п

ФИО
ребенк
а

Знает  свое
имя.
Называет
предметы
ближайше
го

Осуществля
ет  перенос
действий  с
объекта  на
объект,
использует

Узнает  и
называет
игрушки,
некоторых
домашних
и  диких

Узнает  шар  и  куб,
называет
размер(  большой  –
маленький)

Умеет  по  словесному
указанию  взрослого
находить  предметы  по
назначению,  цвету,
размеру.

Проявляет
интерес  к
книгам,  и
рассматри
ванию
иллюстрац

Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку
(  среднее
значение)



окружения
,  имена
членов
своей
семьи  и
воспитате
лей

предметы  -
заместител
и

животных,
некоторые
овощи  и
фрукты.

ий

Сен
.

Май Сен. Ма
й

Сен. Ма
й

Сен. Май Сен. Ма
й

Се
н.

Май С
ен
.

Май С
е
н
.

Май С
е
н
.

Май

1
Итог
овы
й
пока
зате
ль
по
груп
пе
(  сре
днее
знач
ение
)

Выводы: (сентябрь) 
                (май)
Образовательная область « Речевое развитие»
№
п/п

Фамилия,
имя ребенка

Сопровождает  речью
игровые  и  бытовые
действия

Отвечает  на  простейшие  вопросы  («Кто?»,
«Что?»,  « Что делать»)  

Может  рассказать  об
изображенном  на
кар-тинке,  об
игрушке, о собы-тиях
из личного опыта

Итоговый  показатель
по каждому ребенку
(среднее значение)



сентябрь май сентябрь май сентябр
ь

май сентябрь май сентябрь май

Итоговый
показател
ь  по
группе
(среднее
значение)

Выводы: (сентябрь)               
                (май)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

№
п/.
п

ФИО
ребенка

Различает
основные
формы
конструктор
а.  Со
взрослым
сооружает
постройки.

Знает
назначение
карандашей
,
фломастеро
в,  красок  и
кисти, клея,
пластилина.

П
р
о
я
в
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Образовательная область «Физическое развитие»
№
п\
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Умеет принимать жидкую и
твердую  пищу.  Правильно
использует  ложку,  чашку,
салфетку.

Может  прыгать  на  двух
ногах  на  месте,  с
продвижением вперед.

Умеет  ползать,  подлезать  под
натянутую  веревку,  перелезать
через бревно, лежащее на полу.

Итоговый
показатель  по
каждому
ребенку 
(  среднее
значение)
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Итоговый
показатель  по
группе  (среднее
значение)

Выводы: (сентябрь)                 (май)

Диагностика педагогического процесса
           во второй младшей группе (с 3 до 4 лет)
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом учреждении, работающим с группой детей
3—4 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем
использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу:
чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга
содержит  5  образовательных  областей,  соответствующих  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного
образования,  приказ  Министерства  образования  и  науки  №  1155  от  17  октября  2013  года:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить  качество  образовательной деятельности  в  группе  и  при  необходимости  индивидуализировать  его  для  достижения  достаточного
уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям:

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, - в начале и
конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами
проста и включает

2 этапа.
Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке указанного параметра,  по которым затем
считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров,



округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим  для  написания  характеристики  на  конкретного  ребенка  и  проведения
индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по
столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей).  Этот показатель необходим для описания общегрупповых
тенденций (в  группах компенсирующей направленности для подготовки к  групповому мсдико-психолого-иедагогичсскому совещанию),  а
также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая  система  мониторинга  позволяет  оперативно  находить  неточности  в  построении  педагогического  процесса  в  группе  и
выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты
и оперативно  осуществлять  психолого-методичсскую  поддержку педагогов.  Нормативными вариантами развития  можно считать  средние
значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до
3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности
организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития
ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной
области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в
психолого-педагогических  исследованиях  психометрических  процедур,  и  будут  уточняться  по  мере  поступления  результатов
мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение
результатов  каждого  ребенка  и  позволяет  своевременно  оптимизировать  педагогический  процесс  в  группе  детей  образовательной
организации.
Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй младшей группе
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  rex проблемных  ситуаций,  вопросов,  поручений,  ситуаций
наблюдения,  которые вы используете  для  определения  уровня  сформированности  у  ребенка  того  или  иного  параметра  оценки.  Следует
отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы
уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в
оценке определенного  параметра между педагогами,  работающими с  этой группой детей.  Музыкальные и физкультурные руководители,
педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические
критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отмстить,  что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь
определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных
образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
  наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;



 подгрупповая;
 групповая.
Обратите  внимание,  что  диагностируемые  параметры  могут  быть  расширены/сокращены  в  соответствии  с  потребностями  конкретного
учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это
объясняется  разным  наполнением  развивающей  среды  учреждений,  разным  контингентом  воспитанников,  разными  приоритетными
направлениями образовательной деятельности конкретной организации.
Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка.

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Теремок».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: игрушки герои сказок по количеству детей.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"».
Образовательная область «Познавательное развитие»

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?»

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная
посуда/ одежда/мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое»
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух.



Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: дидактическая игра «Какой звук».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Укрась вазу».

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого.

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: зонтик.
Форма проведения: подгрупповая. групповая.
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут
под зонт



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Воспитатели  ________________________________________________________                                           Группа
________________________________________
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Образовательная область «Познавательное развитие»
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Образовательная область «Речевое развитие»
Воспитатели  ________________________________________________________                                           Группа
________________________________________
№ п/п Ф.И.О.

ребенка
Рассматр
ивает
сюжетны
е
картинки,
способен
кратко
рассказат
ь  об

Отвечает  на  вопросы  взрослого,
касающиеся  ближайшего
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Четко  произносит  все  гласные  звуки,
определяет заданный гласный звук из двух

Итоговый  показатель
по  каждому  ребенку
(среднее значение)
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Воспитатели  ________________________________________________________                                           Группа
________________________________________
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Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели  ________________________________________________________                                           Группа
________________________________________
№ п/п Ф.И.О.

ребенка
Владеет
простейшими
навыками
поведения  во
время  еды,
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ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает
предметы правой и левой руками
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Выводы: (сентябрь)
                (май) 

Диагностика педагогического процесса
в средней группе (с 4 до 5 лет)



Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 4
—5 лет,  вне  зависимости  от  приоритетов  разработанной программы обучения и  воспитания  и  контингента  детей.  Это достигается  путем
использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу:
чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга
содержит  5  образовательных  областей,  соответствующих  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольною
образования,  приказ  Министерства  образования  и  науки  №  1155  от  17  октября  2013  года:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествснно- эстетичсскос развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня
освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям:

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если
другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для
проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается
итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество параметров, округлять
до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по
столбцу)  и разделить на количество параметров,  округлять  до десятых долей).  Этот показатель необходим для описания обще групповых
тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а
также для ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять
детей  с  проблемами  в  развитии.  Это  позволяет  своевременно  разрабатывать  для  детей  индивидуальные  образовательные  маршруты  и
оперативно  осуществлять  психолого-методическую  поддержку  педагогов.  Нормативными  вариантами  развития  можно  считать  средние
значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до
3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза,  а  также незначительные трудности
организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития
ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной



области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-
педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного
возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение
результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации
Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в средней группе
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех  проблемных  ситуаций,  вопросов,  поручений,  ситуаций
наблюдения,  которые  вы  используете  для  определения  уровня  сформированное™  у  ребенка  того  или  иною  параметра  оценки.  Следует
отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы
уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в
оценке  определенного  параметра  между  педагогами,  работающими  с  этой  группой  детей.  Музыкальные  и  физкультурные  руководители,
педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические
критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отметить,  что  каждый параметр  педагогической оценки может  быть  диагностирован  несколькими методами,  с  тем  чтобы достичь
определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных
образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Обратите  внимание,  что  диагностируемые  параметры  могут  быть  расширены  /  сокращены  в  соответствии  с  потребностями  конкретного
учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это
объясняется  разным  наполнением  развивающей  среды  учреждений,  разным  контингентом  воспитанников,  разными  приоритетными
направлениями образовательной деятельности конкретной организации.

Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.



Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка.
Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом.
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости».

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Два жадных медвежонка».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?»
Образовательная область «Познавательное развитие»

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму?»

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная
посуда/ одежда/мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению».
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Поддерживает беседу, использует всс части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор).



Форма проведения: подгрупповая, групповая.
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню».
Образовательная область «Физическое развитие»

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о иол.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: мяч, корзина, стойка-цель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч
и отбивай»».



Образовательная область «Познавательное развитие»
Воспитатели:_______________________________________________                                       Группа
Средняя________________________________________

№
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прямоуго
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значение)

Образовательная область «Речевое развитие»
Воспитатели  _____________________________________________                                           Группа



Средняя________________________________________
№ п/п Ф.И.О.

ребенка
Рассказывает  о
содержании  сюжетной
картинки,  в  том  числе
по  опорной  схеме.
Может  повторить
образцы  описания
игрушки

Имеет  предпочтение  в
литературных  произведениях
Проявляет  эмоциональную
заинтересованность  в
драматизации  знакомых  сказок.
Может  пересказать  сюжет
литературного  произведения,
заучить стихотворение наизусть

Определяет  первый
звук  в  слове.  Умеет
образовывать новые
слова  по  аналогии
со  знакомыми
словами

Итоговый  показатель  по  каждому
ребенку (среднее значение)

сентябрь май сентябрь ма
й

сентябрь май сентябр
ь

м
а
й

сентябрь май

1.
Итоговый
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ь  по
группе
(среднее
значение)

Образовательная область «Физическое  развитие»
Воспитатели  ________________________________________________                                        Группа
Средняя_______________________________________
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Знает
о
значе
нии
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утрен
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гигиены,
опрятно

Умеет
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ятельно
одевать
ся  и
раздева
ться,
убирает

Ловит  мяч  с  расстояния.  Метает  мяч  разными
способами правой и левой руками, отбивает о пол

Итоговый  показатель  по  каждому
ребенку (среднее значение)
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по  группе  (среднее
значение)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Воспитатели  ___________________________________________________                                         Группа
________________________________________
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

Старается
соблюдать
правила
поведения  в
общественных
местах,  н
общении  со
взрослыми  и
сверстниками,

Понимает
социальную
оценку
поступков
сверстников
или  героев
иллюстраций,
литературных
произведений

Имеет  представления  о
мужских и женских профессиях. 

Готовит  к  занятиям  рабочее
место,  убирает  материалы  по
окончании работы

Принимает
роль в игре со
сверстниками,
проявляет
инициативу  в
игре,  может
объяснить
сверстнику
правило игры

Итоговый
показатель
по  каждому
ребенку
(среднее
значение)
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(среднее
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)

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»
Воспитатели __________________________________________________                                   Группа____________________________________
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

С Правильно держит ножницы
и  умеет  резать  ими  по
прямой,  по  диагонали
(квадрат  и  прямоугольник);
вырезать  круг  из  квадрата,
овал  –  из  прямоугольника,
плавно срезать и закруглять
углы

Знаком  с  элементами
некоторых  видов
народного  прикладного
творчества,  может
использовать  их  в  своей
творческой деятельности

Умеет  выполнять  танцевальные
движения:  пружинка,  подскоки,
движение  парами  по  кругу,
кружение по одному и в парах.
Может  выполнять  движения  с
предметами

Узнает
песни  по
мелодии.
Может  петь
протяжно,
четко
произносить
слова;
вместе  с
другими
детьми  –
начинать  и
заканчивать
пение

Итоговый
показатель
по каждому
ребенку
(среднее
значение)
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1.
Итоговый
показатель  по
группе  (среднее
значение)

Выводы: (сентябрь)
                (май)

Диагностика педагогического процесса
в старшей группе (с 5 до 6 лет)

Предлагаемая  диагностика  разработана  с  целью  оптимизации  образовательного  процесса  в  любом  учреждении,  работающим  с
группой детей старшего возраста (5—6 лет), вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и
контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым
подходом к  оценке  достижений ребенка  по  принципу:  чем ниже балл,  тем  больше проблем в  развитии ребенка  или  организации
педагогического  процесса  в  группе  детей.  Система  мониторинга  содержит  5  образовательных  областей,  соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки
№  1155  от  17  октября  2013  года:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-  эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  что  позволяет  комплексно  оценить  качество  образовательной
деятельности  в  группе  и  при  необходимости  индивидуализировать  его  для  достижения  достаточного  уровня  освоения  каждым
ребенком содержания образовательной программы учреждения.
Оценка  педагогического  процесса  связана  с  уровнем  овладения  каждым  ребенком  необходимыми  навыками  и  умениями  по
образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает,
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки,
5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно.



Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если
другое  не  предусмотрено в  образовательной организации,  — в начале  и  конце  учебного года (лучше использовать  ручки  разных
цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив  фамилии  и  имени  каждого  ребенка  проставляются  баллы  в  каждой  ячейке  указанного  параметра,  по  которым
затем  считается  итоговый  показатель  по  каждому  ребенку  (среднее  значение  =  все  баллы  сложить  (построке)  и  разделить  на
количество параметров,  округлять  до десятых долей).  Этот  показатель  необходим для написания характеристики на  конкретного
ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы
сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых  тенденций  (в  группах  компенсирующей  направленности  —  для  подготовки  к  групповому  медико-  психолого-
педагогическому  совещанию),  а  также  для  ведения  учета  общегрупповых  промежуточных  результатов  освоения
общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе
и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные
маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно
считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а
также  незначительные  трудности  организации  педагогического  процесса  в  группе.  Средние  значения  менее  2,2  будут
свидетельствовать  о  выраженном  несоответствии  развития  ребенка  возрасту,  а  также  необходимости  корректировки
педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. ( Указанные интервалы средних значений
носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических
процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение
результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации
Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в старшей группе
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех  проблемных  ситуаций,  вопросов,  поручений,
ситуаций  наблюдения,  которые  вы  используете  для  определения  уровня  сформированное  у  ребенка  того  или  иного  параметра
оценки.  Следует  отметить,  что  часто  в  период  проведения  педагогической  диагностики  данные  ситуации,  вопросы  и  поручения
могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в
группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей.
Музыкальные  и  физкультурные  руководители,  педагоги  дополнительного  образования  принимают  участие  в  обсуждении
достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и
направленностью образовательной деятельности.
Важно  отметить,  что  каждый параметр  педагогической  оценки  может  быть  диагностирован  несколькими  методами,  с  тем  чтобы



достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том
числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:

 наблюдение;

 проблемная (диагностическая) ситуация;

 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:

 индивидуальная;

 подгрупповая;

 групповая.
Обратите  внимание,  что  диагностируемые  параметры  могут  быть  расширены/сокращены  в  соответствии  с  потребностями  конкретного
учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это
объясняется  разным  наполнением  развивающей  среды  учреждений,  разным  контингентом  воспитанников,  разными  приоритетными
направлениями образовательной деятельности конкретной организации.
Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка.
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом.
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости».
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: случившаяся ссора детей.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет?»
3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.
Методы: наблюдение (многократно).
Материал:  необходимые материалы для труда на участке,  в уголке природы, в игровой комнате,  материалы для рисования, лепки,
аппликации, конструирования. различные настольно-печатные игры.
Форма проведения: индивидуальная, групповая.



Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься».
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они
работают?»
2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди, что к чему подходит по форме».
Образовательная область «Речевое развитие»
1.  Поддерживает  беседу,  высказывает  свою  точку  зрения,  согласие/несогласие,  использует  все  части  речи.  Подбирает  к
существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке?  Я думаю, что он радуется. Почему ты так
думаешь? Как про него можно сказать, какой он?»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Вырежи так, как нарисовано».
Образовательная область « Физическое развитие»
1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: мяч, корзина, стойка-цель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч
и отбивай».



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Воспитатели                                                                                                                                                                     Группа 
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Образовательная область «Речевое развитие»
Воспитатели                                                                                                                                                               Группа 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Воспитатели                                                                                                                      Группа
№ п/п Ф.И.
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Итоговый показатель
по  группе  (среднее
значение)

Образовательная область «Физическое развитие»
Воспитатели:                                                                                            Группа 
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Знает  о
важных  и
вредных
факторах  для
здоровья,  о
знамении для
здоровья
утренней
гимнастики,
закаливани,

Соблюдает
элементарны
е  правила
личной
гигиены,
самообслужи
вания,
опрятности

Умеет  лазать  по
гимнастической  стенке,
прыгать  в  длину  с  места,  с
разбега,  в высоту с раз- бега,
через скакалку

Умеет  метать  предметы
правой  и  левой  руками  в
вертикальную  и
горизонтальную  цель,
отбивает и ловит мяч

Итоговый
показатель
по
каждому
ребенку
(среднее
значение)
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1.
Итоговый  показатель  по
группе (среднее значение)

Выводы: (сентябрь) (май)
Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет)

Предлагаемая  диагностика  разработана  с  целью  оптимизации  образовательного  процесса  в  любом  учреждении,  работающим  с
группой  детей  подготовительного  к  школе  возраста,  вне  зависимости  от  приоритетов  разработанной  программы  обучения  и
воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста
и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу:  чем ниже балл,  тем больше проблем в развитии ребенка или
организации  педагогического  процесса  в  группе  детей.  Система  мониторинга  содержит  5  образовательных  областей,
соответствующих  Федеральному государственному образовательному стандарту  дошкольного  образования,  приказ  Министерства
образования  и  науки  №  1155  от  17  октября  2013  года:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество
образовательной  деятельности  в  группе  и  при  необходимости  индивидуализировать  его  для  достижения  достаточного  уровня
освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 
Оценка  педагогического  процесса  связана  с  уровнем  овладения  каждым  ребенком  необходимыми  навыками  и  умениями  по
образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, —
в начале и  конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов),  для  проведения сравнительного анализа.  Технология
работы с таблицами проста и включает
2 этапа.
Этап 1. Напротив  фамилии  и  имени  каждого  ребенка  проставляются  баллы  в  каждой  ячейке  указанного  параметра,  по  которым



затем  считается  итоговый  показатель  по  каждому  ребенку  (среднее  значение  =  все  баллы  сложить  (по  строке)  и  разделить  на
количество параметров,  округлять  до десятых долей).  Этот  показатель  необходим для написания характеристики на  конкретного
ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы
сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых  тенденций  (в  группах  компенсирующей  направленности  —  для  подготовки  к  групповому  медико-  психолого-
педагогическому  совещанию),  а  также  для  ведения  учета  обще-  групповых  промежуточных  результатов  освоения
общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе
и выделять детей с проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные
маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно
считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а
также  незначительные  трудности  организации  педагогического  процесса  в  группе.  Средние  значения  менее  2,2  будут
свидетельствовать  о  выраженном  несоответствии  развития  ребенка  возрасту,  а  также  необходимости  корректировки
педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области.  (Указанные интервалы средних значений
носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических
процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение
результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации.
Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в подготовительной к школе группе
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех  проблемных  ситуаций,  вопросов,  поручений,
ситуаций  наблюдения,  которые  вы  используете  для  определения  уровня  сформированности  у  ребенка  того  или  иного  параметра
оценки.  Следует  отметить,  что  часто  в  период  проведения  педагогической  диагностики  данные  ситуации,  вопросы  и  поручения
могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в
группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей.
Музыкальные  и  физкультурные  руководители,  педагоги  дополнительного  образования  принимают  участие  в  обсуждении
достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и
направленностью образовательной деятельности.
Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в соответствии с потребностями конкретного
учреждения,  поэтому каждый параметр  педагогической оценки  может  быть  диагностирован  несколькими  методами,  с  тем  чтобы
достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том
числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:



 наблюдение;

 проблемная (диагностическая) ситуация;

 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:

 индивидуальная;

 подгрупповая;
 групповая.
Обратите  внимание,  что  описание  инструментария  педагогической  диагностики  в  разных  образовательных  организациях  будет
различным. Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными
приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации.
Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И
по цвету, и по форме?»
Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке).
Форма проведения: групповая.
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в
шкафчик так, как нарисовано на схеме».
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название картины).
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?»
3. Договаривается  и  принимает  роль  в  игре  со  сверстниками,  соблюдает  ролевое  поведение,  проявляет  инициативу  в  игре,
обогащает сюжет.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?»



Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых
предметов.
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная
Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки.
Задание:  Положить  в  группе  до  прихода  детей.  Когда  ребенок  найдет  и  поинтересуется:  «Что  это  такое  и  как  работает?»,
предложить самому подумать.
2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи.
Форма проведения: индивидуальная, подгрулповая.
Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?»

Образовательная область «Речевое развитие»
1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал:  машинка необычной конструкции /  гараж трехуровневый или кукла с  большой головой в необычной одежде /  дом для
куклы
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать
уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?»

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
1. Создает  модели  одного  и  того  же  предмета  из  разных  видов  конструктора  и  бумаги  (оригами)  по  рисунку  и  словесной
инструкции.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал:  игрушка  —  инопланетянин,  различные  виды  конструктора,  разные  материалы  (бумага,  пробки,  коробочки,  шишки,
пластилин, краски, кисточки, палочки).
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание:  «К  нам  прилетел  инопланетянин.  Пока  все  рассматривал,  заблудился  и  не  может  найти  свой  инопланетный  корабль.
Давайте ему поможем».
2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз.



инструмента, индивидуально и коллективно.
Методы:  проблемная  ситуация,  наблюдение  в  образовательной  деятельности  Материал:  барабан,  металлофон,  дудка,  ксилофон,
маракас, бубен.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка...“ {любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент».
       Образовательная область «Физическое развитие»
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность,  закаливание, здоровое питание,  правильная осанка)  и
старается их соблюдать.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым».



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Воспитатели                                                                                                                                                                Группа 
№ п/п
Ф.И.О.
ребенка
Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат
Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в
природе 
Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам / действиям, в том числе изображенным
Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т. ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается
га переживания близких взрослых,  детей,  персонажей сказок и историй,  мультфильмов и художественных фильмов, кукольных
спектаклей
Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор
Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет

Оценивает свои возможн ости ,  соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила

Следит  за  опрятностью своего  внешнего  вида.  Не  нуждается  в  помощи взрослого  в  одевании/  раздевании,  приеме  пищи,  выполнении
гигиенических процедур

Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение)

сентябрь 
май
сентябрь 
май
сентябрь 
май
сентябрь 
май
сентябрь 
май
сентябрь 
май
сентябрь 



май
сентябрь 
май
сентябрь 
май

Итоговый показатель по группе (среднее значение)





                                                                                      Образовательная область «Познавательное развитие»
Воспитатели                                                                                                                                                   Группа
№
п/п

Ф.И.
О.
ребен
ка

Проявляет
познавательный
интерес  в  быту  и  н
организованной
деятельности,  ищет
способы  определении
свойств  незнакомых
предметов
Знает  свои  имя  и
фамилию,  страну  и
адрес  проживания,
имена  и  фамилии
родителей,  их  место
работы  и  род  занятий,
свое близкое окружение

Имеет  представление  о
космосе,  планете  Земля,
умеет наблюдать за Солнцем
и  Луной  как  небесными
объектами,  знает  о  их
значении  в
жизнедеятельности  всего
живого  на  планете  (смена
времен  года,  смена  дня  и
ночи)

Количественный
и  порядковый
счет  в  пределах
20,  знает  состав
числа  до  10  из
единиц  и  из  двух
меньших (до 5)

Состав
ляет  и
решает
задачи
в  одно
действи
е  на
«+»,
пользуе
тся
цифрам
и  и
арифме
тически
ми
знакам
и

Знает
способ
ы
измерен
ия
величи
ны:
длины,
массы.
Пользуе
тся
условно
й
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Образовательная область «Речевое  развитие»
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Образовательная область «Физическое развитие»
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                                                                                                                   Приложение  № 2
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса Ягульского детского сада,
структурного подразделения МБОУ «Ягульская СОШ» 
 1. Авторская программа Т.Н. Шикаловой «Вдохновение»;
2.  А.М. Комарова примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской
республики «Мы в Удмуртии живем».
3. Мы исследователи.  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса    детского сада «Радуга»,
структурного подразделения МБОУ «Ягульская СОШ»: 
1.  Программа    «Ладушки» И. Каплунова, К Новоскольцева
2. Программа  «Цветные ладошки»        И.А.  Лыкова. 
3.   А.М.  Комарова  примерная  региональная  программа  дошкольного  образования
Удмуртской республики «Мы в Удмуртии живем»
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса Соколовского   детского
сада,  структурного подразделения  МБОУ «Ягульская СОШ»: 
1.  Программа    «Ладушки» И. Каплунова, К Новоскольцева
2.  Программа  «Цветные ладошки»        И.А.  Лыкова
3.  А.М. Комарова примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской
республики «Мы в Удмуртии живем»
Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса  Русско-Вожойского
детского сада,   структурного подразделения МБОУ «Ягульская СОШ»: 
1.  Программа    «Ладушки» И. Каплунова, К Новоскольцева
 2.   Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Бойчук
И.А., Попушина Т.Н.   
3.  А.М. Комарова примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской
республики «Мы в Удмуртии живем» 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательного процесса
1.   Мы- исследователи.
По данной программе работает структурное подразделение Ягульский детский сад.   
Цель программы:   Способствовать формированию и развитию познавательных интересов
детей через опытно-экспериментальную деятельность.
 Задачи: 
1.  Развивать  умение  обследовать  предметы  и  явления  с  разных  сторон,  выявлять
зависимости. 
2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах. 
3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 
4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 
5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности.
6. Развивать коммуникативные навыки.
2. Авторская  программа  «Вдохновение»  Т.Н.  Шикаловой  по  музыкальному
воспитанию.
По данной программе работает структурное подразделение  Ягульский детский сад.
Цель программы:  Развитие песенного творчества, музыкальных способностей и духовной
культуры  на  основе  синтеза  разных  видов  искусства.  Принципы  реализации  программы
обеспечивают  личностно-ориентированное  взаимодействие  взрослого  и  ребёнка,  придают
программе некоторую поэтичность и самобытность: «Ребёнок - это один цветок из тысячи»,
«Созидание самого себя», «Творчество – это всегда праздник!» и другие.
Задачи: 
1.Познакомить детей с музыкальными инструментами;



2.Привлечь внимание детей к богатству и красоте звуков окружающей природы; 
3.Развивать чувство ритма;
4.Развивать тембровый слух;
5.Учить детей петь слаженно, не отставая и не опережая друг друга;
6.Учить  детей  сочинять  простые  мелодии,  сочинять  окончания  фраз  песен,  добиваясь
напевности;
7.Развивать слуховое восприятие;
8.Воспитывать у детей интерес к слушанию песен, музыкальных пьес; 
9.Воспитывать  культурные  навыки  поведения  (соблюдать  тишину  во  время  слушания
музыки, не выкрикивать, уступать друг другу).  
3. Программа «Мы в Удмуртии живем» А.М. Комарова. 
По данной программе работают все структурные подразделения  МБОУ «Ягульская СОШ»
Цель  программы -  формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения
ребенка к малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание
образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий, внедрения
созидательного потенциала окружения.
 Задачи: 
1.  Использовать  комплекс  средств  (ближайшее  окружение,  природа  родного  края,
достопримечательности  своего  региона,  люди  труда,  достижения  жителей  родного  края,
культура  Удмуртии)  в  целях  формирования  личностно-позитивного  отношения  к  родным
местам, к современной действительности. 
2.  Способствовать  развитию  детской  любознательности,   желанию  активно  наблюдать,
замечать,  созерцать,  слушать  и  слышать,  воспринимать  и  оценивать  предметы,  объекты,
явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности. 
3. Активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории
и культуры своего народа и родного края. 
4. Раскрывать эффективные формы и методы по нравственно – патриотическому воспитанию
дошкольников. 
5.  Укреплять  взаимодействие  дошкольной организации с  семьёй,  в  семейном воспитании
обратить  внимание  на  благоприятную  возможность  адаптации  ребёнка  к  реальной
действительности  через  совместный  просмотри  обсуждение  семейных  фотографий,
(семейные  экскурсии,  рассказы  родителей,  бабушек  и  дедушек,  других  родственников,
совместное  чтение  краеведческой  литературы,  книг  местных  писателей,  просмотр
телепередач и видеофильмов). 
6.  Формировать  стремление  детей  к  использованию  краеведческих  знаний  и  умений  в
повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных проблем и тех
вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей
её  решения,  развитие поисковых качеств,  стремления постичь неизвестное,  неизведанное,
необъяснимое).  
4.  Программа    «Ладушки» И. Каплунова, К Новоскольцева
По данной программе работают структурные подразделения МБОУ «Ягульская СОШ»
 Соколовский детский сад,  «Радуга» детский сад, Русско-Вожойский детский сад, 
Цель программы -  Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных
видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 
Задачи программы: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
5. Развивать коммуникативные способности. 



6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
7.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

5.  Программа « Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 
По данной программе работают структурные подразделения МБОУ «Ягульсая СОШ»
Соколовский детский сад,  «Радуга» детский сад. 
Цель  —  Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  пониманий
произведений  искусства(словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства. 
Задачи: 
-  создание  условий  для  воплощения  в  художественной  форме  личных  представлений,
переживаний,  чувств;  создание  оптимальных  условий  для  развития  целостной  личности
ребенка и ее многогранного проявления в художественном творчестве; 
-  ознакомление  детей  с  произведениями  разных  видов  изобразительного  искусства
(живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой,  сказочный,  исторический, батальный);  приобщение к древнейшему декоративно-
прикладному  искусству  и  новейшему  искусству  дизайна  разнообразии  его  видов
(архитектурный,  ландшафтный,  автомобильный,  интерьерный,  мебельный,  костюмный,
театральный, книжный, кулинарный и др.); 
-  поддержка  интереса  к  освоению «языка  искусства»  для  более  свободного  «общения»  с
художником,  народным  мастером,  художником-конструктором,  дизайнером;  воспитание
культуры «зрителя», 
-  обогащение  художественного  опыта  детей;  расширение  содержания  художественной
деятельности  в  соответствии  с  задачами  познавательного  и  социального  развития
дошкольников; 
-  формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 
- создать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов изображения
знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности
(цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 
- вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании
коллективных  композиций  («Грибная  полянка»,  «Птички  в  гнездышке»,  «Праздничный
букет», «Зеленый лужок», «Праздничная елочка» и т. д.).
 6.Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. И.А
Бойчук., Т.Н.  Попушина 
По данной программе работает структурное подразделение МБОУ «Ягульская СОШ»
 Русско-Вожойский детский сад. 
Цель:
Формирование у детей первоначальных представления о культуре, истории и жизни русского
народа.
Задачи: 
 Формировать у дошкольников представление о музее;
 Познакомить  детей  с  устройством  русской  избы;  с  многообразием  предметов
домашнего обихода, их названиями и назначением;
 Познакомить детей с особенностями жизни и быта русского народа.
 Дать  понятие  о  мудрой  науке  строительства  русской  избы,  традиционном
назначении и использовании каждой части избы, повседневном и праздничном её убранстве;
русском костюме.



 Дать  понятие  о  традиционных  качествах  характера  русского  человека:
гостеприимство, трудолюбие, доброта, уважение к старшим.
 Помочь через знакомство с избой понять сказку, раскрыть некоторые незнакомые
стороны  жизни  деревенского  человека  ребенку,  живущему  в  современных  городских
условиях.
 Показать  детям  красоту  русского  языка  через  устное  народное  творчество,
выраженное в песнях, припевках, потешках, прибаутках;
 Знакомство с русскими народными хороводными играми;
 Расширять и активизировать словарь детей за счет исконно русских слов и понятий,
прививать любовь к красоте и мудрости русской речи.
 Прививать  интерес к русской духовной культуре через обычаи, обряды, праздники,
народное творчество, искусство;
 Воспитывать  свободную  и  творческую  личность,  осознающую  свои  корни,
национальные истоки и способную ориентироваться в современном мире.
Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение открытых
мероприятий, участие в творческих выставках, знакомство с календарными праздниками.  
Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательного процесса.
  1.    Мы- исследователи   
Принципы: 
- научности (сообщаются знания о свойствах веществ и др.); 
- динамичности (от простого к сложному); 
-интегративности (интеграция с другими образовательными областями); 
- сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей); 
- системности (педагогическое воздействие выстроено в систему заданий); 
-преемственности (каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в
свою очередь формирует « зону ближайшего развития»); 
-  возрастное  соответствие  (предлагаемые  задания,  игры  учитывают  возможности  детей
данного возраста); 
-наглядности  (использование  наглядно  –  дидактического  материала,  информационно  –
коммуникативных технологий); 
-  здоровьесберегающий  (ориентироваться  на  позу  как  выразительную  характеристику
положения  тела  в  пространстве  посредством  игровых  упражнений;  предупреждать
нарушение  осанки;  использовать  физминутки,  пальчиковую  гимнастику,  упражнения  для
координации глаз и развития мелкой моторики рук). 
 
2. Авторская программа «Вдохновение» Т.Н.Шикаловой по музыкальному воспитанию.

Программа  разработана  с  учетом  основных  принципов, требований  к  организации  и
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях
детей:
-принцип  развивающего  образования, целью  которого  является  развитие  ребенка  и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
-принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости (содержание  работы  с
дошкольниками  должно  соответствовать  основным положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной педагогики);
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста,  в  процессе  реализации которых формируются такие знания,
умения  и  навыки,  которые  имеют  непосредственное  отношение  к  развитию  детей
дошкольного возраста;
-  принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;



-решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и
детей.  И  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
3. В программе А.М. Комаровой «Мы в Удмуртии живем» соблюдены: 
- Принцип культуросообразности предполагает трансляцию общечеловеческих ценностей с
максимальным использованием в образовательной деятельности развивающего потенциала
окружающей  среды  и  с  учетом  особенностей  этнической  и  региональной  культур  и
исторически сложившихся в конкретном социуме традиций и стиля социализации.
-  Принцип  природосообразности  предполагает,  что  воспитание  должно  строиться  в
соответствии  с  возрастом,  полом  и  основываться  на  факторах  естественного  природного
развития  ребенка,  необходимо  культивировать  определенные  этнические  установки  по
отношению к  природе,  создавать  предпосылки природоохранного  и  ресурсосберегающего
мышления и поведения.
4. Программа    «Ладушки» И. Каплунова, К Новоскольцева  
Принципы программы:
- принцип комфортности 
- принцип последовательности 
-принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
-принцип  соотношения  музыкального  материала  с  природным  и  историко-  культурным
календарем 
-принцип партнерства. 
-принцип положительной оценки деятельности детей, 
- принцип паритета 
5. Программа « Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 
Принципы программы: 
-  принцип  культуросообразности:  построение  и/или  корректировка  универсального
эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 
-  принцип  сезонности:  построение  и/или  корректировка  познавательного  содержания
программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный
момент времени; 
-  принцип систематичности и  последовательности:  постановка и/или корректировка задач
эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от хорошо
известного к малоизвестному и незнакомому»;
-  принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания  программы  с
постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту; 
- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
- принцип развивающего характера художественного образования; 
-  принцип  природосообразности:  постановка  и/или  корректировка  задач  художественно-
творческого  развития  детей  с  учетом  «природы»  детей  —  возрастных  особенностей  и
индивидуальных способностей; 
-  принцип  интереса:  построение  и/или  корректировка  программы  с  опорой  на  интересы
отдельных детей и детского сообщества(группы детей) в целом. 
Специфические  принципы,  обусловлены  особенностями  художественно-эстетической
деятельности: 
- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом и др
6.Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Бойчук
И.А., Попушина Т.Н.   
Принципы:
-Принцип  систематичности  и последовательности:  предполагает  усвоение  материала  в
определённом  порядке,  системе;  доступность  и  привлекательность  необходимой



информации.
-Принцип  культуросообразности:  воспитание  должно  основываться  на  общечеловеческих
ценностях  культуры  и  строиться  в  соответствии  с  ценностями  и  специфическими
особенностями, присущими традициям.
-Принцип наглядности: который просматривается при проведений наблюдений в природе, на
основе народного календаря наших предков.
-Принцип  интеграции:  определяет  глубину  взаимосвязи  и  взаимопроникновения  разных
видов искусства и разнообразной деятельности детей.
-Принцип  сочетания  научности  и доступности:  исторического  материала,  учитывающий
приоритет ведущей  деятельности  дошкольника-игры.
-Принцип  природосообразности:  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности,
задатки, возможности обучающихся при включении их в разные виды деятельности. 

Планируемые результаты части, формируемой участниками
 образовательного процесса.
 1.   Мы – исследователи.   
- Проявление интереса к исследовательской деятельности; 
- Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 
- Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 
- Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 
-Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 
- Развитие коммуникативных навыков.
2.Авторская программа «Вдохновение» Т.Н.Шикаловой по музыкальному воспитанию.
Результатом реализации программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
следует считать:
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
- умение передавать выразительные музыкальные образы;
-  воспринимать  и  передавать  в  пении,  движении  основные  средства  выразительности
музыкальных произведений;
-  сформированность  двигательных навыков  и  качеств  (координация,  ловкость  и  точность
движений, пластичность);
-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
-проявление  активности,  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  музыкальной
деятельности.
 3. Программа «Мы в Удмуртии живем» автор А.М. Комарова
 - ребенок проявляет бережное, созидательное отношение к городу; любовь к родному городу
(селу), республике к его прошлому и настоящему; умеет видеть историю вокруг себя;
 -ребенок способен самостоятельно осуществлять поисково-познавательную деятельность; 
-  у  ребенка  расширены  и  конкретизированы  представления  о  своем  городе  (селе),
республике; ребенок умеет получать знания различными способами (экспериментирование,
личный  опыт,  просмотр  художественных  фильмов,  спектаклей,  посещение  кружков,
экскурсий и др.); 
-  сформированы  первичные  представления  о  своей  семье,  родном  крае  (ближайшем
социуме),  природе  Удмуртии:  проявляет  заботу  о  своей  семье,  имеет  первичные
представления об истории родного края, о людях, прославивших Удмуртскую Республику,
- может рассказать о своем родном городе, назвать его, - знает государственную символику
родного города, республики, 
-  проявляет  интерес  к  народному  творчеству,  узнает  и  называет  изделия  народных
промыслов, 
- знает представителей растительного и животного мира Удмуртии, имеет представление о
карте родного края. 
4. Программа «Ладушки» И. Каплунова, К Новоскольцева  



- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
-умение передавать выразительные музыкальные образы;
-восприимчивость  и  передачу  в  пении,  движении  основных  средств  выразительности
музыкальных произведений;
-сформированность  двигательных  навыков  и  качеств  (координация,  ловкость  и  точность
движений, пластичность);
-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
-проявление  активности,  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  музыкальной
деятельности.
5. Программа  « Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Освоения программы (планируемые
результаты) . 
Общие показатели развития детского творчества: 
- компетентность (эстетическая компетентность) 
- творческая активность 
- эмоциональность 
-произвольность и свобода поведения 
- инициативность 
- самостоятельность и ответственность 
- способность к самооценке
6. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Бойчук
И.А., Попушина Т.Н.   
- проявляет  интерес к истории и культуре своей Родины, любви к родному краю.
-  знать, и исполнять русский песенный фольклор: песни, прибаутки,
попевки, заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, частушки.
- умение  выразительно передавать образ в русской народной игре, в инсценировке
песен

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в пяти образовательных
областях.
1.   Мы- исследователи.    
Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие» направлено  на
рассматривание ситуаций в контексте различных природных явлений, решение логических
задач развитие суждений в процессе познавательно – экспериментальной деятельности:  в
выдвижение  предположений,  отборе  способов  проверки,  достижении  результата,  их
интерпретации и применении в деятельности.
Содержание  образовательной  области   «Социально-  коммуникативное  развитие»
направлено  на   приобщение  к  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со
сверстниками и взрослыми в ходе экспериментальной деятельности.
Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие  » направлено  на
использование подвижных игр, физкультминуток.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на    использование на
занятиях стихов, рассказов, загадок, словесных игр;
Содержание  образовательной  области  «Художественно-  эстетическое  развитие»
направлено на  сюжетное рисование по впечатлениям от занятий, закрепление пройденного
материала.

 2.Авторская программа «Вдохновение» Т.Н.Шикаловой по музыкальному воспитанию.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено
на достижение цели развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального).  
Содержание  образовательной  области  Познавательное  развитие» предполагает  развитие
интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование



познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой
активности.
Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  развитие  любознательности,  наблюдательности,  к  воспитанию  культурных
навыков поведения.
Содержание образовательной области  «Речевое развитие»  направлено на умении сочинять
простые мелодии, вести диалог с педагогом, умении уступать друг другу. 
Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  направлено  на  развитие
образно-игровых движений.

3. Программа  «Мы в Удмуртии живем» А.М.Комарова 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражает 
Региональную  специфику  через  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной мотивации к постижению реалий окружающей жизни. Оно направлено на
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира
через решение следующих задач: 
- развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей. 
Содержание ОО «Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм
и  ценностей,  принятых  в  обществе;  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в Организации; обогащение
опыта взаимодействия с ближайшим окружением; формирование позитивных  установок к
социокультурным  ценностям  и  включение  детей  в  систему  социальных   отношений  по
принципу «от близкого к далекому». 
Содержание ОО «Речевое развитие» направлено для достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в 
контексте  соответствующей  культуры.  Образовательная  деятельность  строится  с  учетом
моноязычного развития и разных типов детского двуязычия. Художественные переводы  дают
возможность познакомить детей, не владеющих удмуртским языком, с книжной  культурой,
детской литературой удмуртского народа.
Содержание  работы  в  области «Художественно-эстетическое развитие  ». В  данном
направлении мы сосредоточили внимание на развитии музыкальности детей, способности
эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 
- Приобщать детей к музыкальной культуре Удмуртии. 
- Стимулировать детей к эмоциональному отклику на музыку удмуртского народа и 
композиторов Удмуртии. 
 4. Программа « Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
 Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
направлено  на ознакомление  детей  с  произведениями  разных  видов  изобразительного
искусства  (живопись,  графика,  скульптура)  в  многообразии  его  жанров  (портрет,  пейзаж,
натюрморт,  бытовой,  сказочный,  исторический,  батальный).  Приобщение  к  древнейшему
декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству дизайна разнообразии его видов
(архитектурный,  ландшафтный,  автомобильный,  интерьерный,  мебельный,  костюмный,
театральный, книжный, кулинарный и др.);       
Содержание  образовательной  области  Познавательное  развитие» предполагает
формировать  способы  зрительного  и  тактильного  обследования  различных  объектов  для
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.
Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  создание  условий  для  воплощения  в  художественной  форме  личных
представлений,  переживаний,  чувств.  Создание  оптимальных  условий  для  развития



целостной личности ребенка и ее многогранного проявления в художественном творчестве.
Содержание  образовательной области  «Речевое  развитие»  направлено  на  обогащение   и
активизацию словаря через ознакомление художественногослова. 
Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  направлено  на  развитие
образно-игровых движений. 
 5. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. И.А
Бойчук, Т.Н. Попушина.
Содержание ОО «Познавательное развитие» направлено на расширение представлений о
жанрах  русского  народного  творчества,  воспитание  нравственно-  патриотических  чувств.
Формирование целостной картины мира, приобщения детей к народной культуре (народные
праздники и традиции).   Познакомить детей с особенностями жизни и быта русского народа. 
Содержание ОО «Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм
и  ценностей,  принятых  в  обществе;  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в Организации; обогащение
опыта взаимодействия с ближайшим окружением. 
Содержание ОО «Речевое развитие» направлено на  расширение и активизацию словаря
детей за счет исконно русских слов и понятий прививать любовь к расоте и мудрости русской
речи. Показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, выраженное
в песнях, припевках, потешках, прибаутках.
Содержание  работы  в  области «Художественно-эстетическое развитие»     прививать
интерес к русской духовной культуре через обычаи, обряды, праздники, народное творчество,
искусство.
Содержание образовательной области  «Физическое развитие»  направлено на знакомство с
русскими хороводными играми. 

Особенности образовательной деятельности и культурной практики (формы, способы,
методы реализации Программы) в части формируемой участниками образовательного
процесса

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Название Методы и формы 

Авторская  программа «Вдохновение»
Т.Н.Шикаловой  по  музыкальному
воспитанию.

Совместная  деятельность,  ролевые  игры,
дидактические  игры,  слушание  музыки,
воспроизведение, игры на музыкальных инструментах.

Программа  «Ладушки»  И.Каплунова,
И. Новоскольцева 

Совместная  деятельность,  ролевые  игры,
дидактические  игры,  слушание  музыки,
воспроизведение, игры на музыкальных инструментах.

 Программа  «Мы в Удмуртии живем»
А.М.Комарова 

Совместная  деятельность,  ролевые  игры,
дидактические  игры,  слушание  народной  музыки,
чтение  художественной  литературы  на  удмуртском
языке, познавательно-исследовательская деятельность,
проблемные  ситуации,  разучивание  народных  игр,
потешек,  пословиц,  художественно-речевая
деятельность, целевые прогулки

  Мы -исследователи Показ,  объяснение,  совместная  деятельность,
дидактические,  сюжетные  игры,  моделирование,
наблюдения,  интегрированные  занятия,  беседы,
экспериментирование,   проектная  деятельность,
исследовательская деятельность. 



Программа  «Цветные  ладошки»
Лыкова И.А. 

Показ,  объяснение,  совместная  деятельность,
дидактические,  сюжетные  игры,  наблюдения,
интегрированные  занятия,  изобразительная
деятельность 

Бойчук  И.А.  «Ознакомление  детей
дошкольного  возраста  с  русским
народным творчеством».

Совместная  деятельность,  ролевые  игры,
дидактические  игры,  слушание  народной  музыки,
чтение  художественной  литературы,познавательно-
исследовательская  деятельность,  проблемные
ситуации,  разучивание  народных  игр,  потешек,
пословиц,  художественно-речевая  деятельность,
целевые прогулки

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                    Приложение №3

Рабочая программа логопедической коррекции для детей 5-6 лет с тяжелым нарушением речи,
ОНР, III уровень речевого развития. 

Дети  с  заключением  ТПМПК:  Перевозчиков  Климентий  20.08.2018г.р;  Перевозчиков  Ярослав
20.08.2018г.р

1.Целевой раздел

Данная программа разработана на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
автор Н. В. Нищева, с использованием «Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  и
отвечает требованиям федеральным государственным образовательным стандартам (далее ФГОС) и
Федеральной образовательной программе дошкольного образования (далее ФОП ДО) и Федеральной
адаптированой образовательной программе дошкольного образования (далее ФАОП) ДО.
 Цель программы –обеспечить образовательно-коррекционное сопровождение детей с заключением
ПМПК 
Основными задачами образовательной деятельности является (в соответствии с ФАОП дошкольного

образования  для  обучающихся  с  ОВЗ  п  32.3.)  создание  условий  для:



-овладения речью как средством общения и культуры;                                                                           

 - обогащения активного словаря;                                                                                                 

 -развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  третьего  уровня

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных
приставками и суффиксами.

2.Содержательный раздел

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ОНР 3 ур.р.р у детей 6-го
года жизни. 

Исправления  нарушенного  звукопроизношения  и  закрепление  пройденного  материала  на
подгрупповых занятиях  проходит на  индивидуальных занятиях,  согласно индивидуальному плану
коррекции.

Период  
Лексические темы

Грамматический
строй речи

Связная речь Подготовка  к
обучению грамоте

 С 1 по 20 сентября- логопедическя диагностика

I период

Октябрь:Осень.
Овощи.  Огород.
Фрукты. Лес

Ноябрь:Одежда.
Обувь.Игрушки.
Посуда

-согласование
прилагательных  с
существительными  в
роде, числе и падеже.

-образование
существительных  в
форме  родительного
падежа с предлогом с

-закрепление  навыка
употребления
предлогов в речи

-обучение
завершению  рассказа,
начатого педагогом

-слоговой анализ слов

-образование  и
использование
относительных
прилагательных

-Активизация словаря
по лексическим темам

-составление простых
распространенных
предложений  по
картинкам

-совершенствовать
навыки
рассматривания
картины,
формировать
целостное
представление  об
изображенном

-развитие
диалогической речи

-составление
предложений  из
предложенных

-Развитие   слухового
внимания  и
восприятия(неречевы
е звуки)

-Выделение
начального  гласного
из  слов
-Познакомить  с
гласными буквам  Аа
и звуком [а], Уу и звук
[у],  Оо и звук [о] ,Ии
и  звук  [и].
-Формирование
умения  находить
букву  среди  других
букв  алфавита.
Закрепление
материала  на
индивидуальных
занятиях



-употребление
существительных
множественного
числа
-образование
однокоренных слов

педагогом слов -постепенное
формирование
понятий  звук,слог,
слово, предложение.

II период

Декабрь:Зима.
Зимующие  птицы.
Дикие  животные
зимой.  Домашние
животные. Новый год

Январь:  Мебель.
Электроприборы

Февраль: 

Грузовой  и
пассажирский
транспорт.
Профессии.  Наша
армия.

-образование
однокоренных  слов
-употребление
существительных
мужского  и  женского
рода с предлогами

-образование
прилагательных  и
существительных  с
уменьшительным
суффиксом

-образование
относительных
прилагательных

-согласование
существительных  с
прилагательными

-совершенствование
ссс  (двусложные
слова  с  одним
закрытым словом)

-Активизация словаря
по лексическим темам

-составление простых
распространенных
предложений  по
картинкам

-обучение
рассказыванию  по
картине

-развитие
диалогической речи

  -выделение
согласного  на  фоне
слова

-Познакомить  с
согласными буквам  Т
и звуком [т],  П и звук
[п],  Н и звук [н],  М и
звук  [м].
-Формирование
умения  находить  их
среди  других  букв
алфавита,  читать  и
составлять  слоги  и
двусложные  слова  с
ними.
Закрепление
материала  на
индивидуальных
занятиях
-формирование
понятия  предложение
-совершенствование
ссс  (трехсложные
слова  с  одним
закрытым  слогом)
-обучение  звуко-
буквенному  анализу
-дифференциация
звуков 

III период

Март:  Весна.
Приметы  весны.
Мамин  праздник.
Семья 

Апрель:  Космос.
Хлеб.  Перелётные
птицы.

Май :  Насекомые  и
пауки.  Времена
года.Лето

-образование
однокоренных слов

-употребление
существительных
мужского  и  женского
рода с предлогами

-согласование
существительных  с
прилагательными

-Активизация словаря
по лексическим темам
-составление простых
распространенных
предложений.
-составление  рассказа
по  картине  по  плану
-обогащение  речи
словами - антонимами
-составление
предложений  по
картинкам

-слоговой   анализ
слов
-определение  места
звука в слове
-выделение
согласного  на  фоне
слова

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 



взрослыми; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  может 
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 
одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы
с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок
дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 
ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 
и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
предложно-падежные  конструкции;  согласовывает  числительные  2  и  5  с  существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 
небольшой текст  с опорой на картинки,  по предложенному или составленному плану;  составляет
описательный  рассказ  по  данному  или  составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по
данному или  составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает
звуконаполняемость и  слоговую структуру слов;  объем дыхания достаточный,  продолжительность
выдоха  нормальная,  сила  голоса  и  модуляция  в  норме.  Темп и  ритм речи,  паузация  нормальные.
Ребенок  употребляет  основные  виды  интонации;без  ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными
звуками,  выделяет  начальный  ударный  гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

                                                                                                                    

                                                                                                                      



                                                                                                                              Приложение №4

Рабочая программа логопедической коррекции для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями 
речи, ОНР с III уровнем речевого развития.                                                         

Дети с заключением ТМПК: Демьянов Роман 16.10.2017,Лаптев Матвей 16.09.2017,Серебрянников 
Артём 26.03.2017. 

1.Целевой раздел.                                                                                                               

Данная программа разработана на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
автор Н. В. Нищева, с использованием «Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  и
отвечает требованиям федеральным государственным образовательным стандартам (далее ФГОС) и
Федеральной образовательной программе дошкольного образования (далее ФОП ДО) и Федеральной
адаптированой образовательной программе дошкольного образования (далее ФАОП) ДО.
 Цель программы –обеспечить образовательно-коррекционное сопровождение детей с заключением
ПМПК 
Основными задачами образовательной деятельности является (в соответствии с ФАОП дошкольного

образования  для  обучающихся  с  ОВЗ  п  32.3.)  создание  условий  для:

-овладения речью как средством общения и культуры;                                                                           

 - обогащения активного словаря;                                                                                                 

 -развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  третьего  уровня

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 
слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных
приставками и суффиксами.

2. Содержательный раздел

Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ОНР 3 ур.р.р у детей 7-го
года жизни. 

Исправления  нарушенного  звукопроизношения  и  закрепление  пройденного  материала  на
подгрупповых занятиях  проходит на  индивидуальных занятиях,  согласно индивидуальному плану
коррекции.

Период  
Лексические темы

Грамматический
строй речи

Связная речь Подготовка  к
обучению грамоте

 С 1 по 20 сентября- логопедическя диагностика



I   период
Октябрь:
Осень.   Деревья
осенью  Овощи.
Огород.  Фрукты.
Насекомые.  Пауки.
Перелетные птицы.
Ноябрь:  Домашние
животные.  Одежда.
Обувь.  Головные
уборы.

-согласование
существительных  с
прилагательными
-образование
относительных
прилагательных
-согласование
существительных  с
прилагательными

-образование
существительных
при  помощи
суффиксов  -онок,
-енок, -их, -иц

-Активизация  словаря
по лексическим темам
-составление
сложноподчиненных
предложений  (с
противопоставлениям,
с потому что)
-пополнение
активного  словаря
наречиями  с
противоположным
значением
-  обогащение
экспрессивной  речи
словами-  антонимами,
приставочными
глаголами
-Пересказ с опорой на
мнемотаблицу
-рассказ по картине по
плану

-закреплять  понятия:
звук,  слог,  слово,
предложение.
-  определять  место
гласного звука в слове  
-Знакомство  с
гласными  буквами  Аа
Оо  Уу  Ии.
Формирование  умения
находить  букву  среди
других  букв  алфавита
-Чтение  слияний
гласных  звуков,
осуществлять  звуковой
анализ слияний.       -
совершенствование ссс,
на  основе  гласных
звуков.      
-выделение  согласного
на фоне слова и в ряду
звуков
Познакомить с буквами
Тт, Пп, Нн, Мм,Кк,
-  определять  место
согласного  звука  в
слове     -подбирать
слова на заданный звук.
-Совершенствовать
умение  находить
знакомые  буквы  среди
других  букв  алфавита.
-Упражнять  в  чтении
слогов
-осуществлять звуковой
анализ  и  синтез.
Закрепление
материала  на
индивидуальных
занятиях  и  в
совместной
деятельности  с
родителями

II период
Декабрь:Зима.
Зимующие  птицы.
Мебель.Посуда.
Новогодний праздник.
Январь:
Профессии.Труд  на
селе зимой.
Февраль:  Орудия
труда.  Инструменты.
Животные  жарких
стран. Животный мир
морей и океанов.

-  употребление
сложно-падежных
конструкций
-составлениие
сложноподчиненны
х предложений
-образование
прилагательных  в
сравнительной
степени
-образование
существительных  с
суффиксов
увеличительности
-согласование

 -Активизация словаря
по лексическим темам
-совершенсвовать
навык пересказа
-развивать  умение
последовательного
рассказывания  по
картине

-совершенствовать
навык  составления  и
анализа предложений
-Формировать  понятие
о  твердости-  мягкости,
звонкости-  глухости
согласных звуков.
-Формировать  навык
различения  звуков  [б]
—[б’].[д]—[д’][г]—[г’]
[ф]—[ф’][х]—[х’][с]—
[с’][з]—[з’]
-Знакомство со звуками
,  буквой  Бб,  Дд,  Гг,
Фф,  Вв,  Хх,  Сс,  Зз,



существительных  и
числительных
-употребление
существительных  в
косвенных падежах

Шш, Жж
-Различение звуков [ш]
—[ж], [з]—[ж] в словах
-Ознакомление  с
буквами Ыы, Ээ.
-Совершенствование
навыков  звукового  и
слогового  анализа  и
синтеза. 
-Совершенствование
навыков  чтения  и
печатания слогов, слов,
предложений 
с новой буквой ы.
Закрепление
материала  на
индивидуальных
занятиях

III период
Март:  Ранняя
Весна.Мамин
праздник.   Наша
родина-Россия
Апрель:  Космос.
Детские
писатели:Чуковский,
Маршак
Май :  Поздняя весна.
Перелетные  птицы
весной.  Насекомые
весной.Школьные
принадлежности Лето

-образование
прилагательных  с
уменьшительным
суффиксом
-  подбор
определений
-образование  и
употребление
существительных  в
форме
единственного
числа  в
родительном падеже
-согласование
существительных  с
прилагательными  и
числительными

-активизация  и
актуализация  словаря
по лексическим темам
-обогащение
экспрессивного
словаря
приставочными
глаголами
-совершенствование
навыка пересказа

-совершенствование
звуко-буквенного
анализа
-дифференциация
звуков

-совершенствовать
навык  составления  и
анализа предложения
-Ознакомление  с
буквами  Йй,  Ее,  Ёё,
Юю,Яя, 
- Формирование навыка
чтения слогов и слов с
новыми буквами.
-Формирование  навыка
анализа предложения с
предлогом. 
-Ознакомление  с
буквами  Цц, Чч,  Щщ,
Лл, Рр,
И звуками, которые они
обозначают. 
Формирование  навыка
чтения  слогов,  слов,
предложений  с  новой
буквами.
-Закрепление
представлений  о
твердости-мягкости,
глухости-звонкости
согласных. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения  Программы                                           К концу
дошкольного возрастного этапа ребенок:                                                                                - обладает
сформированной  мотивацией  к  школьному  обучению;
-усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира;
-употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  многозначные;  умеет  подбирать
слова с противоположным и сходным значением;                                                             - правильно



употребляет основные грамматические формы слова;                                         -составляет различные
виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением
цельности  и  связности  высказывания,  составляет  творческие  рассказы;
-  владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять  сложные  формы
фонематического  анализа  (с  постепенным  переводом  речевых  умений  во  внутренний  план),
осуществляет операции фонематического синтеза;                                      -осознает слоговое строение
слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,
трехсложных  с  открытыми  слогами,  односложных);
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);                                              -передает
как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к  собеседнику;
-регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,  проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной
поддержки;                                                                                                   - использует в процессе
продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:  словесного  отчета,  словесного
сопровождения  и  словесного  планирования  деятельности;
-определяет  времена  года,  части  суток;
-пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по  иллюстративному  материалу
(картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает  эмоциональный,  игровой,
трудовой,  познавательный  опыт  обучающихся;
-составляет  рассказы  по  сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных  картинок,  используя
графические  схемы,  наглядные  опоры;
-владеет  предпосылками  овладения  грамотой;
-сопереживает  персонажам  художественных  произведений;
-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения

                                                                                                                    Приложение №5

 Содержание  коррекционно  –  развивающей  работы  педагога  -  психолога  с  Перевозчиковым
Климентием (5лет)ТНР

Паспортная часть ребенка
Фамилия: Перевозчиков 
Имя: Климентий
 Год рождения: 20.08.2018 г
Родители:
Мать: Перевозчикова Ольга Васильевна
Отец: Перевозчиков Владислав Николаевич
Другие лица, участвующие в воспитании ребенка: -
Посещение других организаций образования:
Родной язык: русский
Язык бытового общения: русский
Язык обучения: русский
Инвалидность (причина и время): -
Дата прохождения ТПМПК: 16.05.2023 г

Заключение  и  рекомендации  ПМПК: ТНР  Воспитание  и  обучение  по  адаптированной
образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи.

Период оказания коррекционной помощи:01.09.2023 - 31.05.2024

 
 Индивидуальная  программа  сопровождения  ребенка  с  тяжелым  нарушением  речи  составлена  с
учетом  Адаптированной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования  для
обучающихся с тяжелым нарушением речи на 2023- 2028 годы структурных подразделений МБОУ



«Ягульская СОШ» Ягульский детский сад, Русско – Вожойский детский сад, Соколовский детский
сад, детский сад «Радуга», в соответствии с рекомендациями «Примерной адаптированной основной
образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, Т.В.
Волосовец, О.П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др./под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. В
программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии. Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:
- развития познавательных процессов ребенка;
- расширения сенсорных эталонов, сенсорно-моторной сферы;
- расширения словарного запаса;
- развития позитивных качеств личности ребенка;
-  коррекции  недостатков  психологического  развития  и  предупреждение  вторичных  нарушений
развития;
-  формирования  определенного  круга  представлений  и  умений,  необходимых  для  успешной
подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе;
 - развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ТНР.

Программа рассчитана на 2023 – 2024 учебный год.                                                            Время
усвоения  программы  индивидуально  и  зависит  от  комплекса  причин,  определяющих  структуру
нарушения у данного ребенка.  Данная коррекционно-развивающая программа необходима в условиях
реального современного образования работы с детьми, имеющими ТНР.   
         
Структура коррекционной программы

Цель программы – создание условий для всестороннего развития ребенка посредством коррекции
недостатков  в  речевом  и  психическом  развитии  воспитанника  и   для  его  социальной  адаптации,
создание  системы  комплексной  помощи  в  освоении  основной  дошкольной  образовательной
программы.

Задачи:

1. Формировать у ребенка знания о самом себе и элементарные навыки для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе.

2. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция
внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики

3. Коррекция звукопроизношения

4. Формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции – развитие речевого 
общения – диалога и монолога.

5. Помочь освоению различных видов художественной деятельности;  

6. Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. 

7. Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков.

Принципы к формированию реализации индивидуальной образовательной программы.
Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуально-личностных особенностей
ребенка: возраст, тип детско-родительских отношений, уровень общего состояния ребёнка.
Принцип безусловного принятия, который характеризуется уважением к ребенку,  как к личности,
заслуживающей  внимание.  При  этом  должно  постоянно  присутствовать  безусловное  принятие
ребенка таким, какой он есть.
Принцип  наглядности -  демонстрация  упражнений,  этюдов,  моделирование  ситуаций,  игр
подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.
Принцип гуманизации, предполагающий переориентацию на личностно ориентированные, гуманные
образовательные технологии; реализацию «субъект-субъектных» отношений и сотрудничество между
обучающими и обучающимися в процессе обучения.



Единство  диагностики  и  коррекции –  наблюдение  за  динамикой  развития  имеет  значение  для
определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и воспитания.
Учет  ведущей деятельности.  Для  ребенка  дошкольного  возраста  такой  деятельностью является
игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в
речевом общении.
Взаимосвязи развития  речи  и  познавательных  процессов;  мыслительных  операций  (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических процессов и функций;
Принцип  системности опирается  на  представление  о  психическом  развитии  как  о  сложной
функциональной  системе,  структурной  компоненты,  которой  находятся  в  тесном  взаимодействии.
Системность  и  комплексность  коррекционной работы реализуются  в  учебном процессе  благодаря
системе  повторения  усвоенных  навыков,  опоры  на  уже  имеющиеся  знания  и  умения,  что
обеспечивает поступательное психическое развитие.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые
находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
Принцип  доступности предполагает  построение  обучения  дошкольника  на  уровне  их  реальных
познавательных  возможностей.  Конкретность  и  доступность  обеспечиваются  подбором
коррекционно-развивающих  пособий  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  и  возрастными
нормами

Направления коррекционно-развивающей работы:

развитие познавательной деятельности, развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее
недостатков, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие. 

        Методы и формы работы:

Упражнения  на  развитие  познавательной  и  эмоционально-волевой  сферы, коммуникативные,
дидактические и подвижные игры, упражнения на развитие моторики, релаксационные упражнения,
игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, психогимнастика. 

Занятия  проводятся  индивидуально  с  ребенком  старшего  дошкольного  возраста  с  тяжелым
нарушением речи. 

Частота занятий – 1 раз в неделю.

Продолжительность – 25- 30 минут (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 мин. игровое
взаимодействие), с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ТНР.

Форма  оценки  эффективности  коррекционного процесса:
психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика)    

Планируемый результат: 

1. У ребенка формируется положительное отношение к самому себе окружающим, и  активная 
жизненная позиция.

2. Имеет первичные представления о себе, семье, семейных ценностях.

3. Повышена познавательная активность, работоспособность, устойчивость внимания. 

4. Сформированы умения связно и самостоятельно высказывать свои мысли, составлять 
рассказы, пересказывать, вести и поддерживать диалоги.

5. Ребенок легко вовлекается во все виды детской деятельности.

6. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.

7. Ребенок ориентируется в окружающем мире предметов. Владеет сенсорными эталонами и 
может применять их в разнообразной деятельности.



8. Обладает навыками самоконтроля в соответствии с возрастом и особенностями.

Календарно-тематический план индивидуальной коррекционно - развивающей работы

Месяц Развитие высших
психических функций

Развитие эмоционально-
волевой сферы

Развитие личностной
сферы

сентябрь Углубленная диагностика

октябрь 1-я 
неделя

Геометрическая  фигура  круг.
Выделение лишнего признака.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения) «В лесу».

Игра  «Мир  без  тебя»
(осознание
собственной
значимости).

2-я
неделя

Понятие  «сверху»,  «снизу».
Выделение  лишнего.
Продолжи ряд.

Эмоция  «Радость»
(знакомство, умение понимать
и выражать чувства).

Игра «Зеркало».

3-я
неделя

Признаки  предметов.
Геометрическая  фигура
квадрат. Рассмотри картинки и
запомни их.  Игра  «Вершки и
корешки».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения) «Пчелка».

Игра «Подумай сам!».

4-я
неделя

Понятия  «высокий-низкий»,
«выше-ниже», «одинаковые по
высоте»,  «спереди-сзади».
Выделение  лишнего.  Сложи
картинку.

Эмоция  «Радость»
(знакомство, умение понимать
и выражать чувства).

Игра  «Расскажи
сказку»  (научить
ребенка  без  стеснения
рассказывать о себе).

ноябрь 1-я
неделя

Закрепеление  понятий
«больше-меньше».  Сравнение
предметов  по  одному-двум
признакам.   Выделение
лишнего.  Угадай  по
описанию.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).
Психогимнастика «Сосулька».

Игра «Нехочуха».

2-я
неделя

Понятия  «левое-правое».
«Разложи  в  вазу  корзину:
фрукты и овощи».

Эмоция «Грусть» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

Игра  «Что  ты
видишь?».

3-я
неделя

Понятия  «один-много-мало-
несколько».  Выделение
лишнего.  «Запомни,  что
увидел».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).  Этюд  «Вот  он
какой!».

Игра «Кто Я?».

4-я
неделя

Понятия  «высокий-низкий»,
«одинаковые  по  высоте».
Пространственные  понятия.
«Чего не хватает?»

Эмоция «Грусть» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства). Игра «Хлопки».

Игра «Имя».

декабрь 1-я
неделя

Геометрические  фигуры
треугольник,  овал.  «Запомни
названия и выложи картинки в
таком же порядке».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения)  «Лягушка  –
путешественница».

Игра  «На  кого  я
похож?»  (сравнение  с
растением,  животным,
предметом).

2-я
неделя

Понятия  «длинный-
короткий»,  «одинаковые  по
длине»,   «далеко-близко-
около-рядом».  «Назови
лишнюю  картинку».  «какое

Эмоция  «Удивление»
(знакомство, умение понимать
и выражать чувства).

Игра «Всезнайка».



слово нужно исключить»

3я
неделя

Понятия  «длинный-
короткий»,  «одинаковые  по
длине»,   «внутри-снаружи».
«Простые  аналогии»,
«Продолжи ряд» (по цвету).

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения)  «Путешествие  в
морское царство».

Игра  «Как  Я
поступаю?»
(актуализация
поведения в различных
ситуациях).

4-я
неделя

Понятия  «столько  же-
одинаково-поровну».  Подбери
по  цвету  (соотнесение).
«Предметы и контуры»

Эмоция  «Удивление»
(знакомство, умение понимать
и выражать чувства).

Игра  «Мир  без  тебя»
(осознание
собственной
значимости).

январь 1-я
неделяд
ом.
задание

Работа  в  тетради  в  клетку.
«Нарисуй  дорожку  красным
или  синим  цветом».  «Сложи
картинки»

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра «Я умею…».

2-я
неделяд
ом.
задание

Закрепление  основных
понятий.  Уравнивание  групп
предметов.  «Назови  лишнюю
забаву»

Эмоция  «Страх» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

Игра  «На  кого  я
похож?»  (сравнение  с
растением,  животным,
предметом).

3-я
неделям
онитори
нг

Геометрические  фигуры.
Понятия  «слева-справа»
Ориетировка на листе бумаги.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).
Психогимнастика  «Спящий
котенок».

Игра  «Расскажи
сказку»  (научить
ребенка  без  стеснения
рассказывать о себе).

4-я
неделя

Понятия  «вчера-сегодня-
завтра-раньше-позже».
«Сложи  картинки».  «Назови
лишний предмет».

Эмоция  «Страх» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

Игра «Подумай сам!».

5-я
неделя

Понятия  «толстый-тонкий-
одинаковые  по  толщине».
«Простые  аналогии».
«Заплатки».  «Что  забыл
нарисовать художник?»

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра «Я умею…».

февраль 1-я
неделя

Установление
последовательности  событий
(части суток). «Продолжи ряд
геометрических фигур»

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).
Психогимнастика  «Лисенок
испугался».

Игра  «Как  Я
поступаю?»
(актуализация
поведения в различных
ситуациях).

2-я
неделя

Части  суток,  их
последовательность.
«Выделение  лишнего»,  «Что
вчера, что сегодня?»

Эмоция «Злость» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

 Игра  «Мир без тебя»
(осознание
собственной
значимости).

3-я
неделя

«Будь внимателен!», «Выложи
серию  сюжетных  картинок,
составь рассказ».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).  Этюд  «Не
покажу!».

Игра «Я могу…».

4-я
неделя

«Сравнение  множест»,
«Запомни  и  повтори  ряд
слов».

Эмоция «Злость» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

Игра «Нехочуха».



март 1-я
неделя

Геометрические  фигуры,
пространственная
ориентировка,  использование
предлогов.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения). Игра «Ласковый
мелок».

Игра «Подумай сам!».

2-я
неделя

Классификация по одному или
двум  признакам  (цвет  и
величина).  «Составь  рассказ
по серии картинок».

Игра  «Лото  эмоций»  («Что
случилось с мышкой?»).

Игра «Я умею…».

3-я
неделя

«4-лишний»,  «Кто  сделал
ошибку?», «Дорисуй».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра «Зеркало».

4-я
неделя

Развитие  зрительно-моторной
координации,
пространственная
ориентировка на листе бумаги.
Корректурная проба.

Игра  «Лото  эмоций»  («Что
случилось с рыбкой?»).

Игра  «Расскажи
сказку»  (научить
ребенка  без  стеснения
рассказывать о себе).

апрель 1-я
неделя

Времена  года.  Части  суток.
«Аналогии». «Заплатки».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения) «Сосулька».

Игра  «На  кого  я
похож?»  (сравнение  с
растением,  животным,
предметом).

2-я
неделя

Составление групп предметов
с  заданными  свойствами.
«Предметы  и  контуры»,
«Какой признак времени года
лишний?»

Игра  «Лото  эмоций»  («Что
случилось с девочкой?»).

Игра  «Как  Я
поступаю?»
(актуализация
поведения в различных
ситуациях).  Игра
«Зеркало».

3-я
неделя

Времена  года.  Части  суток.
«Сравнение  множеств»,
повторение  основных
пройденных понятий.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения) «Солнышко».

Игра «Нехочуха».

4-я
неделя

«Выложи  серию  сюжетных
картинок  и  составь  рассказ»,
«Сравнение  множеств»,
«Назови  части  суток  по
порядку от заданного».

Игра  «Лото  эмоций»  («Что
случилось с попугаем?»).

Игра «Я могу…».

май 1-
неделя

Закрепление  пройденного  за
год.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра  «Мир  без  тебя»
(осознание
собственной
значимости).

2-я
неделя

Игра  «Расскажи
сказку»  (научить
ребенка  без  стеснения
рассказывать о себе).

3-4-я
неделя

Мониторинг Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра  «Как  Я
поступаю?»
(актуализация
поведения в различных
ситуациях).

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов

Развитие внимания



1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»
заяц, дерево, печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон,
обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус.
1.1  «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»
печка,   стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна,
корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень,
гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма.
1.2  «Хлопни  в  ладоши,  если  услышишь слово,  обозначающее животное;  встань,  если  услышишь
слово, обозначающее растение».
заяц,  дерево,  печка,   стул,  пирог,  машина,  кот,  сапоги,  доска,  волк,  медведь,  попугай,  хобот,  слон,
обезьяна,  корова,  лось,  цыпленок,  кактус,  соболь,  груша,  цветок,  береза,  верба,  дедушка,  платье,
малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма, аист,
коза, страус.
2. «Найди отличия».
Серия  сюжетных  картинок.  Взрослый   показывает  карточки  с  двумя  разными  изображениями.
Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие (живое, не
живое, съедобное или нет и т.д.)
3. «Что неправильно?»
Взрослый  называет  предложения,  а  дети  должны  оценить  и  сказать  что  неправильно.  Если  они
согласны, то хлопают в ладоши, если нет, то топают ногами.
Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее.
У собаки сиреневый хвост.
Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет.
Все  дети любят  конфеты.
Завтра Новый год.
В саду сегодня выпал снег
Все  дети любят свою маму.
Снег сиреневый.
Мама не любит мороженное.
Земля плоская.
Весной не цветут цветы.
Мультфильм попугай Кеша.
В гостях у Простоквашки (простоквашино)
Жили у бабуси два веселых кролика.
Папа может все что угодно.
Кошка размером с человека.
Солнышко на земле, а море в небе.
4. «Что задумал художник?»
Психолог  раздает  детям  недорисованные  картинки   сказочного  леса   с  деревьями,  кустами.  Затем
детям предлагается  дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой лес.
5. «Что не дорисовано?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без трости, лиса без
лапы
6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники»
7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»
Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и просит повторить
рисунок точек, предварительно показав их детям.
8.«Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием стимульного материала
в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся предметов,  овощей и фруктов или
животных.
9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается)
Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают раскрасить
только фрукт соответствующим цветом.
10.«Копирование образца»
Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 элементов, когда каждый
ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще детали. Далее  нужно попросить детей



посмотреть  узор,  отвернуться.  Педагог  изменяет  узор  и  просит  восстановить  его.  Усложненный
вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить выложить повторно.
11.«Найди такой же предмет»
На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы круг,  на другом
квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару.
12.«Рисую палочки»
Педагог  дает  ребенку лист  бумаги  и  кисточку и  просит  нарисовать  свое  настроение  с  помощью
разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, папы, кошки и т.д.
13.«Расставь значки»
Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок значков в каждой
клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание воспроизвести по памяти.

Развитие восприятия
1.«Назови фигуру»
Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая форма, цвет и 
размер, просит разложить образцы по цвету и форме.
1.1 «Геометрическое лото» -  дидактическая игра собирание геометрических фигур из частей
1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову»,
1.3  «Закрась фигуры»
Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры различных размеров.
Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и закрасить самую большую и самую
маленькую.
2.«Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),
Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты геометрических 
фигур из которых состоят объемные фигуры
3.«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)»
Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. (Раздает каждому по
такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много маленьких листочков.
(Отрывает кусочки и кладет их на поднос, берет глину.) Это большой кусок глины. (Раздает такие же
детям.  Щепотью  отрывает  маленькие  кусочки  глины  и  кладет  их  на  поднос.  Предлагает  детям
повторить  действия.)  Теперь  у  меня  будет  один  большой  кусок  глины.  (Сминает  все  кусочки.)
Сделайте один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого.
4.«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»
4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.».
5.«Дорисуй фигуры»
Педагог раздает детям изображение не дорисованных  геометрических фигур и просит сначала 
назвать их, а затем дорисовать эти фигуры
6.«Угадай, что хотел нарисовать художник?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать  не  хватающий элемент.  Н-р:  бабочка  без  крылышка,  ножницы  без  ручки,  дерево  без
листьев, цветок без лепестков и т.д.
7.«Радужный хоровод»
Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, просит нарисовать
вместе с  ним радугу.  "Каждый (красный) охотник (оранжевый),   желает (желтый) знать (зеленый)
знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый).
8.«Уточним цвет предметов (вариативность)»
Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит детей назвать предмет
и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете.
9.«Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, можно использовать 
мозаику.
10.«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).
Педагог просит детей найти  пять предметов во круг себя одинакового цвета и изобразить один из них
на листе бумаги карандашом такого же цвета.
11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»
12.«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)»- упражнение на 
восприятие пространства и времени.
13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 
ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».



14.Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по времени день, ночь, утро - 
вечер.
15.«Разложи картинки»
Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток.
16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»
Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году.
17.«Угадай время года по описанию (вариативность)»
Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что изображено, затем раздает точно 
такие же "поломанные картинки" и просит их собрать
18. Отгадывание загадок о временах года
Листья клена пожелтели.
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц,
Подскажи!
Ответ: Август
    * * *
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет,
В лесу подснежник
Расцветет.
Ответ: Весна
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвёртый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвертый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *
Выросло дерево от земли до неба.
На этом дереве двенадцать сучков.
На каждом сучке по четыре гнезда.
В каждом гнезде по семь яиц.
А седьмое - красное.
Ответ: Год, месяцы, недели, дни
    * * *
У меня есть дерево,
На нем двенадцать веток;
На каждой ветке тридцать листьев;
Одна сторона у листа черная,
Другая - белая.
Ответ: Год, месяцы, дни, ночи
    * * *
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
***
Двенадцать братьев,



Ни отца, ни матери.
Друг за другом ходят,
А вгости не заходят.
(месяцы)
19. Заучивание стихотворений
Придумала мать дочерям имена,
 Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
 Приходит Весна – зеленеют леса,
 И птичьи повсюду звенят голоса.
 А Лето пришло – всё под солнцем цветёт,
 И спелые ягоды просятся в рот.
 Нам щедрая Осень приносит плоды,
 Дают урожаи поля и сады.
 Зима засыпает снегами поля.
 Зимой отдыхает и дремлет земля.
***
Зима приходит ненароком,
 По всем статьям беря свое.
 Она должна уж быть по срокам,
 А вот, поди ж ты, – нет ее!
И вдруг, однажды, спозаранку,
 Взглянул в оконное стекло
 И видишь «скатерть-самобранку» –
 Везде, вокруг, белым-бело…
Весна приходит постепенно:
 В полях неслышно тает снег,
 Побег из ледяного плена
 Готовят тайно воды рек.
Уж по ночам не те морозы,
 И вот уже летит скворец
 В свой домик на стволе березы…
 Пришла Весна. Зиме конец!
А за Весной приходит Лето,
 За Летом Осень в свой черед,
 И вновь Зима. И снова где-то
 Весна торопится в поход.
20. Беседа о временах года
Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на деревьях распускаются
почки? В какое время года ласточки улетают на юг?
21.«Назови время года»
Дидактическая игра время года.
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
22.«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,
23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой?»
24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,
25.  «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»
26. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,
27. «Кто больше назовёт?»
Педагог предлагает назвать предметы справа и слева от себя, рассказать какой они формы и цвета 
сколько их.
28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны»



Педагог выкладывает перед детьми группу предметов например овощей из пластика, дети называют 
эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть предметов, по 
команде открывают глаза и говорят чего не стало.

Развитие мышления
1.«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)»
использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур.
2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками
3. «Найди отличия»
Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает карточки с двумя одинаковыми изображениями, с
незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. Например, птица и карандаш и
дети должны назвать что изображено и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)
4.«Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»
4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный инвентарь, или предмет 
домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч)
5.«Говори наоборот»
мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, дом-мод и т.д.
6.«Бывает – не бывает»
Лягушка зеленого цвета
Попугай без крыльев
Тетрадь без листов
Кружка без ручки
Снег летом
Желтые цветы в  зимнем лесу и т.д.
7. Загадывание загадок.
Два соседа непоседы
День - на работе
Ночь на отдыхе (Глаза)
***
Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)
***
Согнут калачом,
Укусить нельзя
И пройти нельзя (замок)
***
Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)
***
Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость)
***
Что дороже денег? (здоровье)
***
Упадет поскачет,  ударишь - не поплачет (мяч)
***
Пляшет крошка, всего одна ножка (юла)

Развитие памяти
1.«Посмотри внимательно на фигуру,  запомни и сделай такую же» (выкладывание  из  палочек
одного цвета или нескольких цветов),
Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и совместно с детьми выкладывает
из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят можно усложнить задание дав его на время кто
быстрее.
2.«Я  положил  в  мешок» (первый  игрок  называет  слово,  второй  повторяет  предыдущее  слово  и
называет своё и т д.),
3.«Смотри и делай».
1.Педагог  показывает детям картинки и быстро их убирает.  Дети должны по памяти назвать,  что
видели.
 2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен сказать сколько раз.
3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется повторить его.



4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить.
5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, сколько раз к нему
прикасались.
4.«Пиктограмма» (запоминание слов) «Сейчас Вам будут предъявлены слова, которые необходимо
воспроизвести  через  час.  Для  запоминания  к  каждому  слову  Вы  должны  сделать  какой-нибудь
несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать не само
понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения не имеет.
Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, человек, книга.
5.«Перескажи  сказку» (небольшой рассказ), беседа по произведению с уточняющими вопросами
Чтение сказки "Мальчик ябеда"
В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных ребят, произошла вот
какая история. В группу ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и вежливые. И был
среди них один мальчик, с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали
Ябедой.
Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или толкнул кого-нибудь, и
сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не
происходило.  Воспитательница  даже  ругала  его.  Но  Коля  не  понимал,  почему так  происходит,  и
продолжал ябедничать, каждый раз думая, что теперь уж обязательно похвалят.
Дети не любили его и отказывались с ним играть.  А как-то раз они решили, что не будут с ним
разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и сделали, и мальчику совсем
стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и
никто его не пожалел.
 Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда?
6.«10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один сюжет)
Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, шарики, подарок,
гости, веселье, улыбка.

Развитие воображения  и творческих способностей
1.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет)
Очень худой ребенок
Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может повалить его с ног.
Это кто там печально идет?
И печальную песню поет?
Муравей пробежал,
Повалил его с ног,
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
Митя из дому шел,
До калитки дошел,
Но дальше идти он не смог!
Он каши, он каши, он каши не ел,
Худел, худел, болел, слабел!
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
2.«Дорисуй»
Психолог раздает детям недорисованные картинки  посуды или фруктов.
3.«Рисование по точкам»
4.«Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических фигур)
5.«Что будет, если …»
Летом выпадет снег
Солнце не будет греть
Звезды перестанут светить
Мороженое положить в духовку
Смешать краски разных цветов... и т.д.

Развитие тонкой моторики рук



- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 
друг к другу и т. д.
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д.
- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и
т. д.

Комплекс № 1 (гимнастический).
1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно
сжимать  их  в  кулак.  Поочередно  выполнять  каждой
рукой.

2.  Руку  плотно  положить  на  стол  ладонью  вниз  и
поочередно  сгибать  пальцы:  средний,  указательный,
большой,  мизинец,  безымянный.  Выполнять  поочередно
каждой рукой.

3.  Выпрямить  кисть  и  поочередно  присоединять
безымянный палец к мизинцу, средний - к указательному.

4.  Сжать  пальцы  в  кулак  и  вращать  кисть  в  разных
направлениях. Сначала поочередно каждой рукой. Затем -
двумя руками одновременно.

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по
одному пальцы сначала на одной руке,  потом на другой.
Повторять это упражнение в обратном порядке.
7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает
пальцы сразу обеих рук, начиная с мизинца.
8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным
пальцами. Сгибает и разгибает эти пальцы.



9.  Положите на стол десять -  пятнадцать карандашей
или палочек. Ребенок одной рукой пытается собрать все
карандаши (палочки).  При  этом нельзя  помогать  другой
рукой  и  надо  стараться  брать  карандаши  по  одному.
Вместо  карандашей  предложите  ребенку  собрать
пуговицы, горошинки и другие мелкие детали.

10.  Ребенок  зажимает  карандаш  между  средним  и
указательным пальцами. Далее выполняет движения так,
что сначала сверху оказывается средний палец, а потом
указательный.

11. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких
ореха  и  попросите  его  покатать  их  между  ладонями
(пальцы прямые) в одну и другую стороны.
А  теперь  пусть  ребенок  попробует  их  перекатывать
пальцами  одной  руки,  вращая  то  в  одну,  то  в  другую
сторону.

12.  Покажите  ребенку  такое  упражнение:  быстро
касаться  кончиками  пальцев  большого  пальца.  В  одну
сторону,  начиная  с  мизинца,  и  в  другую  сторону  -  с
указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих
сразу.

13. Ребенок повторяет за вами различные движения пальцев:
а)  руки  поднять  вверх,  пальцы  выпрямить,  перекрестить
указательный и средний пальцы;

б) а теперь перекрещиваются безымянный палец и мизинец;



в)  делаете  колечки:  из  указательного  и  большого,  из  среднего  и
большого и т. д.;

г)  называете  любое  число  от  1  до  10,  а  ребенок  быстро
"выбрасывает" соответствующее количество пальцев.
14. Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него
попеременно  пропускаются  колечки  из  пальчиков  правой  руки:
большой - указательный, большой - средний и т. д. Это упражнение
можно  варьировать,  меняя  положение  пальчиков.  В  этом
упражнении участвуют все пальчики.

Комплекс № 2 (рисуночный).
Попросите ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, и как можно аккуратнее
обвести контур похожего рисунка, не отрывая карандаш от бумаги.

Образец: Задание:

Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук)
Игра "Гребешок".

Пальцы  сцепить  в  замок.  Концы  пальцев  правой  руки  нажимают  на  верхнюю
часть тыльной стороны ладони левой руки, прогибая ее так, что пальцы левой
руки встают, как петушиный гребень.
Затем на тыльную сторону правой руки нажимают пальцы левой - и в петушиный
гребешок превращаются пальцы правой руки.

Игра "Кошка выпускает коготки".



Поджать подушечки пальцев к верхней части ладони.
Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы.

Игра "Лесенка".

Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку большого
пальца  правой  руки  -  готовы  первые  две  ступеньки.  На  большой
палец левой руки ложится кончик указательного правого пальца, на
него - указательный левый - еще две ступеньки готовы.
Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг на друга, мизинцы -
последние. Вот и построена лестница.

Игра "Бег".

Указательный  и  средний  пальцы  выпрямлены,  остальные  пальцы
прижаты  к  ладони.  Переставляя  пальцами,  человечек  бежит  к
противоположному краю стола.
То же упражнение для указательного и безымянного пальцев.

Игра "Быстрое вращение".

Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только большие пальцы).
Большими  пальцами  делать  вращательные  движения  друг  вокруг
друга, все быстрее и быстрее.

Игра "Колечки".
Кончик  мизинца  положить  на  кончик  большого  пальца  -  это
маленькое  колечко.  Затем  новое  колечко:  соприкасаются  кончики
безымянного и большого пальцев;  среднего и большого и наконец -
указательного и большого - это большое колечко. Все повторить на
другой руке.

Игра "Бумага, ножницы, камень".

Играете  вместе  с  ребенком.  В  такт  словам  "бумага,  ножницы,
камень" встряхиваете сжатыми в кулак руками.
То же самое делает ребенок. Затем вы останавливаетесь на одном
из трех слов: если это слово "бумага", то следует выпрямить пальцы
(они плотно прижаты друг к другу),  если это слово "камень",  то
рука  сжимается  в  кулак,  если  слово  "ножницы",  то  все  пальцы
прижаты  к  ладони,  а  указательный  и  средний  выпрямлены  и
раздвинуты, как ножницы.

             бумага      камень       
ножницы

Когда ребенок освоит эту игру,
поменяйтесь с ним ролями.

Игра "Солнце, заборчик, камешки".



Руки  поднять  вверх,  пальцы  обеих  рук  выпрямлены  и  широко
разведены - это "солнышко".
Теперь  пальцы плотно  прижать  друг  к  другу  и  выпрямить -  это
"заборчик".
Обе руки сжать в кулаки - это "камешки".
По  вашей  команде:  "Солнышко",  "Заборчик",  "Камешки"  ребенок
(группа  детей)  показывает  пальчиками:  солнышко  с
растопыренными пальчиками,  заборчик с  прямыми пальчиками или
камешки  -  кулачки.  Сначала  это  упражнение  выполняется  в
медленном темпе, затем все быстрее и быстрее. Чтобы выполнить
это задание, ребенок должен быть чрезвычайно внимательным.
По  мере  освоения  ребенком  упражнения  вносите  более  сложные
элементы:  изменяйте  последовательность,  скорость  произнесения
слов-команд.

Игра "Замок".

На  двери  висит  замок  (пальцы  рук  переплетаются,  сцепляясь  в
замок)
Кто открыть его бы смог?
Потянули,  (локти  расходятся  в  стороны,  пальцы  остаются
переплетенными
Покрутили,  (кисти рук крутятся в  разные стороны,  не  расцепляя
пальцев)
Постучали (постукивают друг о друга основания ладоней)
И  открыли!  (пальцы  распрямляются,  руки  расходятся  в  разные
стороны).

Игра со спичками.
Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху две спички перпендикулярно им)
так, чтобы получился квадрат. Ребенок подключается к игре и тоже осторожно накладывает сверху
свои спички. Так колодец постепенно растет.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Приложение № 6
 
Содержание коррекционно – развивающей работы педагога - психолога  с Перевозчиковым
Ярославом(5лет)ТНР



Паспортная часть ребенка
Фамилия: Перевозчиков 
Имя: Ярослав
 Год рождения: 20.08.2018 г
Родители:
Мать: Перевозчикова Ольга Васильевна
Отец: Перевозчиков Владислав Николаевич
Другие лица, участвующие в воспитании ребенка: -
Посещение других организаций образования:
Родной язык: русский
Язык бытового общения: русский
Язык обучения: русский
Инвалидность (причина и время): -
Дата прохождения ТПМПК: 16.05.2023 г

Заключение  и  рекомендации  ПМПК: ТНР  Воспитание  и  обучение  по  адаптированной
образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи.

Период оказания коррекционной помощи:01.09.2023 - 31.05.2024
Индивидуальная  программа  сопровождения  ребенка  с  тяжелым  нарушением  речи  составлена  с
учетом  Адаптированной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования  для
обучающихся с тяжелым нарушением речи на 2023- 2028 годы структурных подразделений МБОУ
«Ягульская СОШ» Ягульский детский сад, Русско – Вожойский детский сад, Соколовский детский
сад, детский сад «Радуга», в соответствии с рекомендациями «Примерной адаптированной основной
образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, Т.В.
Волосовец, О.П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др./под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. В
программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии. Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:

- развития познавательных процессов ребенка;
- расширения сенсорных эталонов, сенсорно-моторной сферы;
- расширения словарного запаса;
- развития позитивных качеств личности ребенка;
-  коррекции  недостатков  психологического  развития  и  предупреждение  вторичных  нарушений
развития;
-  формирования  определенного  круга  представлений  и  умений,  необходимых  для  успешной
подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе;
 - развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ТНР.

Программа рассчитана на 2023 – 2024 учебный год.                                                            Время
усвоения  программы  индивидуально  и  зависит  от  комплекса  причин,  определяющих  структуру
нарушения у данного ребенка.  Данная коррекционно-развивающая программа необходима в условиях
реального современного образования работы с детьми, имеющими ТНР.   
         
Структура коррекционной программы

Цель программы – создание условий для всестороннего развития ребенка посредством коррекции
недостатков  в  речевом  и  психическом  развитии  воспитанника  и   для  его  социальной  адаптации,
создание  системы  комплексной  помощи  в  освоении  основной  дошкольной  образовательной
программы.

Задачи:



8. Формировать у ребенка знания о самом себе и элементарные навыки для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе.

9. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция
внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики

10. Коррекция звукопроизношения

11. Формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции – развитие речевого 
общения – диалога и монолога.

12. Помочь освоению различных видов художественной деятельности;  

13. Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. 

14. Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков.

Принципы к формированию реализации индивидуальной образовательной программы.
Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуально-личностных особенностей
ребенка: возраст, тип детско-родительских отношений, уровень общего состояния ребёнка.
Принцип безусловного принятия, который характеризуется уважением к ребенку,  как к личности,
заслуживающей  внимание.  При  этом  должно  постоянно  присутствовать  безусловное  принятие
ребенка таким, какой он есть.
Принцип  наглядности -  демонстрация  упражнений,  этюдов,  моделирование  ситуаций,  игр
подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.
Принцип гуманизации, предполагающий переориентацию на личностно ориентированные, гуманные
образовательные технологии; реализацию «субъект-субъектных» отношений и сотрудничество между
обучающими и обучающимися в процессе обучения.
Единство  диагностики  и  коррекции –  наблюдение  за  динамикой  развития  имеет  значение  для
определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и воспитания.
Учет  ведущей деятельности.  Для  ребенка  дошкольного  возраста  такой  деятельностью является
игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в
речевом общении.
Взаимосвязи развития  речи  и  познавательных  процессов;  мыслительных  операций  (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических процессов и функций;
Принцип  системности опирается  на  представление  о  психическом  развитии  как  о  сложной
функциональной  системе,  структурной  компоненты,  которой  находятся  в  тесном  взаимодействии.
Системность  и  комплексность  коррекционной работы реализуются  в  учебном процессе  благодаря
системе  повторения  усвоенных  навыков,  опоры  на  уже  имеющиеся  знания  и  умения,  что
обеспечивает поступательное психическое развитие.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые
находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
Принцип  доступности предполагает  построение  обучения  дошкольника  на  уровне  их  реальных
познавательных  возможностей.  Конкретность  и  доступность  обеспечиваются  подбором
коррекционно-развивающих  пособий  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  и  возрастными
нормами

Направления коррекционно-развивающей работы:

развитие познавательной деятельности, развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее
недостатков, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие. 

        Методы и формы работы:

Упражнения  на  развитие  познавательной  и  эмоционально-волевой  сферы, коммуникативные,
дидактические и подвижные игры, упражнения на развитие моторики, релаксационные упражнения,
игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, психогимнастика. 



Занятия  проводятся  индивидуально  с  ребенком  старшего  дошкольного  возраста  с  тяжелым
нарушением речи. 

Частота занятий – 1 раз в неделю.

Продолжительность – 25- 30 минут (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 мин. игровое
взаимодействие), с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ТНР.

Форма  оценки  эффективности  коррекционного процесса:
психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика)    

Планируемый результат: 

9. У ребенка формируется положительное отношение к самому себе окружающим, и  активная 
жизненная позиция.

10. Имеет первичные представления о себе, семье, семейных ценностях.

11. Повышена познавательная активность, работоспособность, устойчивость внимания. 

12. Сформированы умения связно и самостоятельно высказывать свои мысли, составлять 
рассказы, пересказывать, вести и поддерживать диалоги.

13. Ребенок легко вовлекается во все виды детской деятельности.

14. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.

15. Ребенок ориентируется в окружающем мире предметов. Владеет сенсорными эталонами и 
может применять их в разнообразной деятельности.

16. Обладает навыками самоконтроля в соответствии с возрастом и особенностями.

Календарно-тематический план индивидуальной коррекционно - развивающей работы

Месяц Развитие высших
психических функций

Развитие эмоционально-
волевой сферы

Развитие личностной сферы

сентябр
ь

Углубленная диагностика

октябрь 1-я
неделя

Геометрическая фигура круг.
Выделение  лишнего
признака.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения) «В лесу».

Игра  «Мир  без  тебя»
(осознание  собственной
значимости).

2-я
неделя

Понятие  «сверху»,  «снизу».
Выделение  лишнего.
Продолжи ряд.

Эмоция  «Радость»
(знакомство, умение понимать
и выражать чувства).

Игра «Зеркало».

3-я
неделя

Признаки  предметов.
Геометрическая  фигура
квадрат. Рассмотри картинки
и запомни их. Игра «Вершки
и корешки».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения) «Пчелка».

Игра «Подумай сам!».

4-я
неделя

Понятия  «высокий-низкий»,
«выше-ниже»,  «одинаковые
по  высоте»,  «спереди-
сзади». Выделение лишнего.
Сложи картинку.

Эмоция  «Радость»
(знакомство, умение понимать
и выражать чувства).

Игра  «Расскажи  сказку»
(научить  ребенка  без
стеснения  рассказывать  о
себе).

ноябрь 1-я
неделя

Закрепеление  понятий
«больше-меньше».
Сравнение  предметов  по
одному-двум  признакам.
Выделение  лишнего.  Угадай

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).
Психогимнастика «Сосулька».

Игра «Нехочуха».



по описанию.

2-я
неделя

Понятия  «левое-правое».
«Разложи  в  вазу  корзину:
фрукты и овощи».

Эмоция «Грусть» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

Игра «Что ты видишь?».

3-я
неделя

Понятия  «один-много-мало-
несколько».  Выделение
лишнего.  «Запомни,  что
увидел».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).  Этюд  «Вот  он
какой!».

Игра «Кто Я?».

4-я
неделя

Понятия  «высокий-низкий»,
«одинаковые  по  высоте».
Пространственные  понятия.
«Чего не хватает?»

Эмоция «Грусть» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства). Игра «Хлопки».

Игра «Имя».

декабрь 1-я
неделя

Геометрические  фигуры
треугольник, овал. «Запомни
названия и выложи картинки
в таком же порядке».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения)  «Лягушка  –
путешественница».

Игра  «На  кого  я  похож?»
(сравнение  с  растением,
животным, предметом).

2-я
неделя

Понятия  «длинный-
короткий»,  «одинаковые  по
длине»,   «далеко-близко-
около-рядом».  «Назови
лишнюю  картинку».  «какое
слово нужно исключить»

Эмоция  «Удивление»
(знакомство, умение понимать
и выражать чувства).

Игра «Всезнайка».

3я
неделя

Понятия  «длинный-
короткий»,  «одинаковые  по
длине»,   «внутри-снаружи».
«Простые  аналогии»,
«Продолжи ряд» (по цвету).

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения)  «Путешествие  в
морское царство».

Игра  «Как  Я  поступаю?»
(актуализация  поведения  в
различных ситуациях).

4-я
неделя

Понятия  «столько  же-
одинаково-поровну».
Подбери  по  цвету
(соотнесение).  «Предметы и
контуры»

Эмоция  «Удивление»
(знакомство, умение понимать
и выражать чувства).

Игра  «Мир  без  тебя»
(осознание  собственной
значимости).

январь 1-я
неделя

дом.
задание

Работа  в  тетради  в  клетку.
«Нарисуй  дорожку  красным
или синим цветом». «Сложи
картинки»

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра «Я умею…».

2-я
неделя

дом.
задание

Закрепление  основных
понятий. Уравнивание групп
предметов.  «Назови
лишнюю забаву»

Эмоция  «Страх» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

Игра  «На  кого  я  похож?»
(сравнение  с  растением,
животным, предметом).

3-я
неделя

монито
ринг

Геометрические  фигуры.
Понятия  «слева-справа»
Ориетировка  на  листе
бумаги.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).
Психогимнастика  «Спящий
котенок».

Игра  «Расскажи  сказку»
(научить  ребенка  без
стеснения  рассказывать  о
себе).

4-я
неделя

Понятия  «вчера-сегодня-
завтра-раньше-позже».
«Сложи картинки».  «Назови
лишний предмет».

Эмоция  «Страх» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

Игра «Подумай сам!».



5-я
неделя

Понятия  «толстый-тонкий-
одинаковые  по  толщине».
«Простые  аналогии».
«Заплатки».  «Что  забыл
нарисовать художник?»

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра «Я умею…».

февраль 1-я
неделя

Установление
последовательности событий
(части  суток).  «Продолжи
ряд геометрических фигур»

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).
Психогимнастика  «Лисенок
испугался».

Игра  «Как  Я  поступаю?»
(актуализация  поведения  в
различных ситуациях).

2-я
неделя

Части  суток,  их
последовательность.
«Выделение лишнего», «Что
вчера, что сегодня?»

Эмоция «Злость» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

 Игра  «Мир  без  тебя»
(осознание  собственной
значимости).

3-я
неделя

«Будь  внимателен!»,
«Выложи  серию  сюжетных
картинок, составь рассказ».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).  Этюд  «Не
покажу!».

Игра «Я могу…».

4-я
неделя

«Сравнение  множест»,
«Запомни  и  повтори  ряд
слов».

Эмоция «Злость» (знакомство,
умение  понимать  и  выражать
чувства).

Игра «Нехочуха».

март 1-я
неделя

Геометрические  фигуры,
пространственная
ориентировка,
использование предлогов.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения). Игра «Ласковый
мелок».

Игра «Подумай сам!».

2-я
неделя

Классификация  по  одному
или двум признакам (цвет и
величина).  «Составь  рассказ
по серии картинок».

Игра  «Лото  эмоций»  («Что
случилось с мышкой?»).

Игра «Я умею…».

3-я
неделя

«4-лишний»,  «Кто  сделал
ошибку?», «Дорисуй».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра «Зеркало».

4-я
неделя

Развитие  зрительно-
моторной  координации,
пространственная
ориентировка  на  листе
бумаги. Корректурная проба.

Игра  «Лото  эмоций»  («Что
случилось с рыбкой?»).

Игра  «Расскажи  сказку»
(научить  ребенка  без
стеснения  рассказывать  о
себе).

апрель 1-я
неделя

Времена  года.  Части  суток.
«Аналогии». «Заплатки».

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения) «Сосулька».

Игра  «На  кого  я  похож?»
(сравнение  с  растением,
животным, предметом).

2-я
неделя

Составление  групп
предметов  с  заданными
свойствами.  «Предметы  и
контуры»,  «Какой  признак
времени года лишний?»

Игра  «Лото  эмоций»  («Что
случилось с девочкой?»).

Игра  «Как  Я  поступаю?»
(актуализация  поведения  в
различных ситуациях).  Игра
«Зеркало».

3-я
неделя

Времена  года.  Части  суток.
«Сравнение  множеств»,
повторение  основных
пройденных понятий.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения) «Солнышко».

Игра «Нехочуха».



4-я
неделя

«Выложи  серию  сюжетных
картинок и составь рассказ»,
«Сравнение  множеств»,
«Назови  части  суток  по
порядку от заданного».

Игра  «Лото  эмоций»  («Что
случилось с попугаем?»).

Игра «Я могу…».

1-
неделя

Закрепление пройденного за
год.

Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра  «Мир  без  тебя»
(осознание  собственной
значимости).

2-я
неделя

Игра  «Расскажи  сказку»
(научить  ребенка  без
стеснения  рассказывать  о
себе).

3-4-я
неделя

Мониторинг Сенсорная  комната  (снятие
эмоционального и мышечного
напряжения).

Игра  «Как  Я  поступаю?»
(актуализация  поведения  в
различных ситуациях).

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов

Развитие внимания
1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»
заяц, дерево, печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон,
обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус.
1.1  «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»
печка,   стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна,
корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень,
гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма.
1.2  «Хлопни  в  ладоши,  если  услышишь слово,  обозначающее животное;  встань,  если  услышишь
слово, обозначающее растение».
заяц,  дерево,  печка,   стул,  пирог,  машина,  кот,  сапоги,  доска,  волк,  медведь,  попугай,  хобот,  слон,
обезьяна,  корова,  лось,  цыпленок,  кактус,  соболь,  груша,  цветок,  береза,  верба,  дедушка,  платье,
малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма, аист,
коза, страус.
2. «Найди отличия».
Серия  сюжетных  картинок.  Взрослый   показывает  карточки  с  двумя  разными  изображениями.
Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие (живое, не
живое, съедобное или нет и т.д.)
3. «Что неправильно?»
Взрослый  называет  предложения,  а  дети  должны  оценить  и  сказать  что  неправильно.  Если  они
согласны, то хлопают в ладоши, если нет, то топают ногами.
Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее.
У собаки сиреневый хвост.
Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет.
Все  дети любят  конфеты.
Завтра Новый год.
В саду сегодня выпал снег
Все  дети любят свою маму.
Снег сиреневый.
Мама не любит мороженное.
Земля плоская.
Весной не цветут цветы.
Мультфильм попугай Кеша.
В гостях у Простоквашки (простоквашино)
Жили у бабуси два веселых кролика.
Папа может все что угодно.
Кошка размером с человека.



Солнышко на земле, а море в небе.
4. «Что задумал художник?»
Психолог  раздает  детям  недорисованные  картинки   сказочного  леса   с  деревьями,  кустами.  Затем
детям предлагается  дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой лес.
5. «Что не дорисовано?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без трости, лиса без
лапы
6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники»
7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»
Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и просит повторить
рисунок точек, предварительно показав их детям.
8.«Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием стимульного материала
в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся предметов,  овощей и фруктов или
животных.
9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается)
Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают раскрасить
только фрукт соответствующим цветом.
10.«Копирование образца»
Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 элементов, когда каждый
ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще детали. Далее  нужно попросить детей
посмотреть  узор,  отвернуться.  Педагог  изменяет  узор  и  просит  восстановить  его.  Усложненный
вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить выложить повторно.
11.«Найди такой же предмет»
На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы круг,  на другом
квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару.
12.«Рисую палочки»
Педагог  дает  ребенку лист  бумаги  и  кисточку и  просит  нарисовать  свое  настроение  с  помощью
разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, папы, кошки и т.д.
13.«Расставь значки»
Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок значков в каждой
клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание воспроизвести по памяти.

Развитие восприятия
1.«Назови фигуру»
Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая форма, цвет и 
размер, просит разложить образцы по цвету и форме.
1.1 «Геометрическое лото» -  дидактическая игра собирание геометрических фигур из частей
1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову»,
1.3  «Закрась фигуры»
Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры различных размеров.
Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и закрасить самую большую и самую
маленькую.
2.«Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),
Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты геометрических 
фигур из которых состоят объемные фигуры
3.«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)»
Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. (Раздает каждому по
такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много маленьких листочков.
(Отрывает кусочки и кладет их на поднос, берет глину.) Это большой кусок глины. (Раздает такие же
детям.  Щепотью  отрывает  маленькие  кусочки  глины  и  кладет  их  на  поднос.  Предлагает  детям
повторить  действия.)  Теперь  у  меня  будет  один  большой  кусок  глины.  (Сминает  все  кусочки.)
Сделайте один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого.
4.«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»
4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.».
5.«Дорисуй фигуры»
Педагог раздает детям изображение не дорисованных  геометрических фигур и просит сначала 
назвать их, а затем дорисовать эти фигуры



6.«Угадай, что хотел нарисовать художник?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать  не  хватающий элемент.  Н-р:  бабочка  без  крылышка,  ножницы  без  ручки,  дерево  без
листьев, цветок без лепестков и т.д.
7.«Радужный хоровод»
Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, просит нарисовать
вместе с  ним радугу.  "Каждый (красный) охотник (оранжевый),   желает (желтый) знать (зеленый)
знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый).
8.«Уточним цвет предметов (вариативность)»
Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит детей назвать предмет
и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете.
9.«Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, можно использовать 
мозаику.
10.«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).
Педагог просит детей найти  пять предметов во круг себя одинакового цвета и изобразить один из них
на листе бумаги карандашом такого же цвета.
11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»
12.«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)»- упражнение на 
восприятие пространства и времени.
13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 
ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».
14.Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по времени день, ночь, утро - 
вечер.
15.«Разложи картинки»
Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток.
16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»
Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году.
17.«Угадай время года по описанию (вариативность)»
Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что изображено, затем раздает точно 
такие же "поломанные картинки" и просит их собрать
18. Отгадывание загадок о временах года
Листья клена пожелтели.
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц,
Подскажи!
Ответ: Август
    * * *
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет,
В лесу подснежник
Расцветет.
Ответ: Весна
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвёртый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвертый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *
Выросло дерево от земли до неба.
На этом дереве двенадцать сучков.



На каждом сучке по четыре гнезда.
В каждом гнезде по семь яиц.
А седьмое - красное.
Ответ: Год, месяцы, недели, дни
    * * *
У меня есть дерево,
На нем двенадцать веток;
На каждой ветке тридцать листьев;
Одна сторона у листа черная,
Другая - белая.
Ответ: Год, месяцы, дни, ночи
    * * *
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
***
Двенадцать братьев,
Ни отца, ни матери.
Друг за другом ходят,
А вгости не заходят.
(месяцы)
19. Заучивание стихотворений
Придумала мать дочерям имена,
 Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
 Приходит Весна – зеленеют леса,
 И птичьи повсюду звенят голоса.
 А Лето пришло – всё под солнцем цветёт,
 И спелые ягоды просятся в рот.
 Нам щедрая Осень приносит плоды,
 Дают урожаи поля и сады.
 Зима засыпает снегами поля.
 Зимой отдыхает и дремлет земля.
***
Зима приходит ненароком,
 По всем статьям беря свое.
 Она должна уж быть по срокам,
 А вот, поди ж ты, – нет ее!
И вдруг, однажды, спозаранку,
 Взглянул в оконное стекло
 И видишь «скатерть-самобранку» –
 Везде, вокруг, белым-бело…
Весна приходит постепенно:
 В полях неслышно тает снег,
 Побег из ледяного плена
 Готовят тайно воды рек.
Уж по ночам не те морозы,
 И вот уже летит скворец
 В свой домик на стволе березы…
 Пришла Весна. Зиме конец!
А за Весной приходит Лето,
 За Летом Осень в свой черед,
 И вновь Зима. И снова где-то
 Весна торопится в поход.



20. Беседа о временах года
Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на деревьях распускаются
почки? В какое время года ласточки улетают на юг?
21.«Назови время года»
Дидактическая игра время года.
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
22.«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,
23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой?»
24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,
25.  «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»
26. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,
27. «Кто больше назовёт?»
Педагог предлагает назвать предметы справа и слева от себя, рассказать какой они формы и цвета 
сколько их.
28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны»
Педагог выкладывает перед детьми группу предметов например овощей из пластика, дети называют 
эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть предметов, по 
команде открывают глаза и говорят чего не стало.

Развитие мышления
1.«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)»
использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур.
2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками
3. «Найди отличия»
Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает карточки с двумя одинаковыми изображениями, с
незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. Например, птица и карандаш и
дети должны назвать что изображено и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)
4.«Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»
4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный инвентарь, или предмет 
домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч)
5.«Говори наоборот»
мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, дом-мод и т.д.
6.«Бывает – не бывает»
Лягушка зеленого цвета
Попугай без крыльев
Тетрадь без листов
Кружка без ручки
Снег летом
Желтые цветы в  зимнем лесу и т.д.
7. Загадывание загадок.
Два соседа непоседы
День - на работе
Ночь на отдыхе (Глаза)
***
Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)
***
Согнут калачом,
Укусить нельзя
И пройти нельзя (замок)
***
Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)
***



Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость)
***
Что дороже денег? (здоровье)
***
Упадет поскачет,  ударишь - не поплачет (мяч)
***
Пляшет крошка, всего одна ножка (юла)

Развитие памяти
1.«Посмотри внимательно на фигуру,  запомни и сделай такую же» (выкладывание  из  палочек
одного цвета или нескольких цветов),
Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и совместно с детьми выкладывает
из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят можно усложнить задание дав его на время кто
быстрее.
2.«Я  положил  в  мешок» (первый  игрок  называет  слово,  второй  повторяет  предыдущее  слово  и
называет своё и т д.),
3.«Смотри и делай».
1.Педагог  показывает детям картинки и быстро их убирает.  Дети должны по памяти назвать,  что
видели.
 2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен сказать сколько раз.
3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется повторить его.
4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить.
5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, сколько раз к нему
прикасались.
4.«Пиктограмма» (запоминание слов) «Сейчас Вам будут предъявлены слова, которые необходимо
воспроизвести  через  час.  Для  запоминания  к  каждому  слову  Вы  должны  сделать  какой-нибудь
несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать не само
понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения не имеет.
Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, человек, книга.
5.«Перескажи  сказку» (небольшой рассказ), беседа по произведению с уточняющими вопросами
Чтение сказки "Мальчик ябеда"
В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных ребят, произошла вот
какая история. В группу ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и вежливые. И был
среди них один мальчик, с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали
Ябедой.
Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или толкнул кого-нибудь, и
сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не
происходило.  Воспитательница  даже  ругала  его.  Но  Коля  не  понимал,  почему так  происходит,  и
продолжал ябедничать, каждый раз думая, что теперь уж обязательно похвалят.
Дети не любили его и отказывались с ним играть.  А как-то раз они решили, что не будут с ним
разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и сделали, и мальчику совсем
стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и
никто его не пожалел.
 Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда?
6.«10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один сюжет)
Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, шарики, подарок,
гости, веселье, улыбка.

Развитие воображения  и творческих способностей
1.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет)
Очень худой ребенок
Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может повалить его с ног.
Это кто там печально идет?
И печальную песню поет?
Муравей пробежал,
Повалил его с ног,
И вот он лежит одинок,



Муравей повалил его с ног.
Митя из дому шел,
До калитки дошел,
Но дальше идти он не смог!
Он каши, он каши, он каши не ел,
Худел, худел, болел, слабел!
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
2.«Дорисуй»
Психолог раздает детям недорисованные картинки  посуды или фруктов.
3.«Рисование по точкам»
4.«Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических фигур)
5.«Что будет, если …»
Летом выпадет снег
Солнце не будет греть
Звезды перестанут светить
Мороженое положить в духовку
Смешать краски разных цветов... и т.д.

Развитие тонкой моторики рук
- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 
друг к другу и т. д.
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д.
- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и
т. д.

Комплекс № 1 (гимнастический).
1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно
сжимать  их  в  кулак.  Поочередно  выполнять  каждой
рукой.

2.  Руку  плотно  положить  на  стол  ладонью  вниз  и
поочередно  сгибать  пальцы:  средний,  указательный,
большой,  мизинец,  безымянный.  Выполнять  поочередно
каждой рукой.

3.  Выпрямить  кисть  и  поочередно  присоединять
безымянный палец к мизинцу, средний - к указательному.



4.  Сжать  пальцы  в  кулак  и  вращать  кисть  в  разных
направлениях. Сначала поочередно каждой рукой. Затем -
двумя руками одновременно.

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по
одному пальцы сначала на одной руке,  потом на другой.
Повторять это упражнение в обратном порядке.
7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает
пальцы сразу обеих рук, начиная с мизинца.
8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным
пальцами. Сгибает и разгибает эти пальцы.

9.  Положите на стол десять -  пятнадцать карандашей
или палочек. Ребенок одной рукой пытается собрать все
карандаши (палочки).  При  этом нельзя  помогать  другой
рукой  и  надо  стараться  брать  карандаши  по  одному.
Вместо  карандашей  предложите  ребенку  собрать
пуговицы, горошинки и другие мелкие детали.

10.  Ребенок  зажимает  карандаш  между  средним  и
указательным пальцами. Далее выполняет движения так,
что сначала сверху оказывается средний палец, а потом
указательный.

11. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких
ореха  и  попросите  его  покатать  их  между  ладонями
(пальцы прямые) в одну и другую стороны.
А  теперь  пусть  ребенок  попробует  их  перекатывать
пальцами  одной  руки,  вращая  то  в  одну,  то  в  другую
сторону.



12.  Покажите  ребенку  такое  упражнение:  быстро
касаться  кончиками  пальцев  большого  пальца.  В  одну
сторону,  начиная  с  мизинца,  и  в  другую  сторону  -  с
указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих
сразу.

13. Ребенок повторяет за вами различные движения пальцев:
а)  руки  поднять  вверх,  пальцы  выпрямить,  перекрестить
указательный и средний пальцы;

б) а теперь перекрещиваются безымянный палец и мизинец;

в)  делаете  колечки:  из  указательного  и  большого,  из  среднего  и
большого и т. д.;

г)  называете  любое  число  от  1  до  10,  а  ребенок  быстро
"выбрасывает" соответствующее количество пальцев.
14. Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него
попеременно  пропускаются  колечки  из  пальчиков  правой  руки:
большой - указательный, большой - средний и т. д. Это упражнение
можно  варьировать,  меняя  положение  пальчиков.  В  этом
упражнении участвуют все пальчики.

Комплекс № 2 (рисуночный).
Попросите ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, и как можно аккуратнее
обвести контур похожего рисунка, не отрывая карандаш от бумаги.

Образец: Задание:



Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук)
Игра "Гребешок".

Пальцы  сцепить  в  замок.  Концы  пальцев  правой  руки  нажимают  на  верхнюю
часть тыльной стороны ладони левой руки, прогибая ее так, что пальцы левой
руки встают, как петушиный гребень.
Затем на тыльную сторону правой руки нажимают пальцы левой - и в петушиный
гребешок превращаются пальцы правой руки.

Игра "Кошка выпускает коготки".

Поджать подушечки пальцев к верхней части ладони.
Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы.

Игра "Лесенка".

Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку большого
пальца  правой  руки  -  готовы  первые  две  ступеньки.  На  большой
палец левой руки ложится кончик указательного правого пальца, на
него - указательный левый - еще две ступеньки готовы.
Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг на друга, мизинцы -
последние. Вот и построена лестница.

Игра "Бег".

Указательный  и  средний  пальцы  выпрямлены,  остальные  пальцы
прижаты  к  ладони.  Переставляя  пальцами,  человечек  бежит  к
противоположному краю стола.
То же упражнение для указательного и безымянного пальцев.

Игра "Быстрое вращение".



Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только большие пальцы).
Большими  пальцами  делать  вращательные  движения  друг  вокруг
друга, все быстрее и быстрее.

Игра "Колечки".
Кончик  мизинца  положить  на  кончик  большого  пальца  -  это
маленькое  колечко.  Затем  новое  колечко:  соприкасаются  кончики
безымянного и большого пальцев;  среднего и большого и наконец -
указательного и большого - это большое колечко. Все повторить на
другой руке.

Игра "Бумага, ножницы, камень".

Играете  вместе  с  ребенком.  В  такт  словам  "бумага,  ножницы,
камень" встряхиваете сжатыми в кулак руками.
То же самое делает ребенок. Затем вы останавливаетесь на одном
из трех слов: если это слово "бумага", то следует выпрямить пальцы
(они плотно прижаты друг к другу),  если это слово "камень",  то
рука  сжимается  в  кулак,  если  слово  "ножницы",  то  все  пальцы
прижаты  к  ладони,  а  указательный  и  средний  выпрямлены  и
раздвинуты, как ножницы.

             бумага      камень       
ножницы

Когда ребенок освоит эту игру,
поменяйтесь с ним ролями.

Игра "Солнце, заборчик, камешки".

Руки  поднять  вверх,  пальцы  обеих  рук  выпрямлены  и  широко
разведены - это "солнышко".
Теперь  пальцы плотно  прижать  друг  к  другу  и  выпрямить -  это
"заборчик".
Обе руки сжать в кулаки - это "камешки".
По  вашей  команде:  "Солнышко",  "Заборчик",  "Камешки"  ребенок
(группа  детей)  показывает  пальчиками:  солнышко  с
растопыренными пальчиками,  заборчик с  прямыми пальчиками или
камешки  -  кулачки.  Сначала  это  упражнение  выполняется  в
медленном темпе, затем все быстрее и быстрее. Чтобы выполнить
это задание, ребенок должен быть чрезвычайно внимательным.
По  мере  освоения  ребенком  упражнения  вносите  более  сложные
элементы:  изменяйте  последовательность,  скорость  произнесения
слов-команд.

Игра "Замок".

На  двери  висит  замок  (пальцы  рук  переплетаются,  сцепляясь  в
замок)
Кто открыть его бы смог?
Потянули,  (локти  расходятся  в  стороны,  пальцы  остаются
переплетенными



Покрутили,  (кисти рук крутятся в  разные стороны,  не  расцепляя
пальцев)
Постучали (постукивают друг о друга основания ладоней)
И  открыли!  (пальцы  распрямляются,  руки  расходятся  в  разные
стороны).

Игра со спичками.
Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху две спички перпендикулярно им)
так, чтобы получился квадрат. Ребенок подключается к игре и тоже осторожно накладывает сверху
свои спички. Так колодец постепенно растет.

                                                                                                              

                                                                                                                Приложение № 7 
Содержание коррекционно – развивающей работы педагога – психолога

 с Серебренниковым Артемом (6 лет)

Паспортная часть ребенка
Фамилия: Серебренников
Имя: Артем
 Год рождения: 26.03.2017 г.р.
Родители:
Мать: Серебренникова Анастасия Анатольевна
Отец: Серебренников Андрей Семёнович
Другие лица, участвующие в воспитании ребенка:-
Посещение других организаций образования:-
Родной язык: русский
Язык бытового общения: русский
Язык обучения: русский
Инвалидность (причина и время): -
Дата прохождения ТПМПК: 17.03.2023 г.

Заключение  и  рекомендации  ПМПК:  ТНР  Воспитание  и  обучение  по  адаптированной
образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи.
Период оказания коррекционной помощи:01. 09.2023 г. - 31.05.2024г.
Индивидуальная  программа  сопровождения  ребенка  с  тяжелым  нарушением  речи  составлена  с
учетом  Адаптированной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования  для
обучающихся с тяжелым нарушением речи на 2023- 2028 годы структурных подразделений МБОУ



«Ягульская СОШ» Ягульский детский сад, Русско – Вожойский детский сад, Соколовский детский
сад, детский сад «Радуга», в соответствии с рекомендациями «Примерной адаптированной основной
образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, Т.В.
Волосовец, О.П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др./под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. В
программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии. Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:

- развития познавательных процессов ребенка;
- расширения сенсорных эталонов, сенсорно-моторной сферы;
- расширения словарного запаса;
- развития позитивных качеств личности ребенка;
-  коррекции  недостатков  психологического  развития  и  предупреждение  вторичных  нарушений
развития;
-  формирования  определенного  круга  представлений  и  умений,  необходимых  для  успешной
подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе;
 - развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ТНР.

Программа рассчитана на 2023 – 2024 учебный год.                                                            Время
усвоения  программы  индивидуально  и  зависит  от  комплекса  причин,  определяющих  структуру
нарушения у данного ребенка.  
         
Структура коррекционной программы

Цель программы – создание условий для всестороннего развития ребенка посредством коррекции
недостатков  в  речевом  и  психическом  развитии  воспитанника  и   для  его  социальной  адаптации,
создание  системы  комплексной  помощи  в  освоении  основной  дошкольной  образовательной
программы.

Задачи:

15. Формировать у ребенка знания о самом себе и элементарные навыки для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе.

16. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция
внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики

17. Коррекция звукопроизношения

18. Формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции – развитие речевого 
общения – диалога и монолога.

19. Помочь освоению различных видов художественной деятельности;  

20. Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. 

21. Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков.

Принципы к формированию реализации индивидуальной образовательной программы.
Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуально-личностных особенностей
ребенка: возраст, тип детско-родительских отношений, уровень общего состояния ребёнка.
Принцип безусловного принятия, который характеризуется уважением к ребенку,  как к личности,
заслуживающей  внимание.  При  этом  должно  постоянно  присутствовать  безусловное  принятие
ребенка таким, какой он есть.
Принцип  наглядности -  демонстрация  упражнений,  этюдов,  моделирование  ситуаций,  игр
подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.
Принцип гуманизации, предполагающий переориентацию на личностно ориентированные, гуманные
образовательные технологии; реализацию «субъект-субъектных» отношений и сотрудничество между
обучающими и обучающимися в процессе обучения.
Единство  диагностики  и  коррекции –  наблюдение  за  динамикой  развития  имеет  значение  для



определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и воспитания.
Учет  ведущей деятельности.  Для  ребенка  дошкольного  возраста  такой  деятельностью является
игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в
речевом общении.
Взаимосвязи развития  речи  и  познавательных  процессов;  мыслительных  операций  (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических процессов и функций;
Принцип  системности опирается  на  представление  о  психическом  развитии  как  о  сложной
функциональной  системе,  структурной  компоненты,  которой  находятся  в  тесном  взаимодействии.
Системность  и  комплексность  коррекционной работы реализуются  в  учебном процессе  благодаря
системе  повторения  усвоенных  навыков,  опоры  на  уже  имеющиеся  знания  и  умения,  что
обеспечивает поступательное психическое развитие.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые
находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
Принцип  доступности предполагает  построение  обучения  дошкольника  на  уровне  их  реальных
познавательных  возможностей.  Конкретность  и  доступность  обеспечиваются  подбором
коррекционно-развивающих  пособий  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  и  возрастными
нормами

Направления коррекционно-развивающей работы:

развитие познавательной деятельности, развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее
недостатков, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие. 

        Методы и формы работы:

Упражнения  на  развитие  познавательной  и  эмоционально-волевой  сферы, коммуникативные,
дидактические и подвижные игры, упражнения на развитие моторики, релаксационные упражнения,
игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, психогимнастика. 

Занятия  проводятся  индивидуально  с  ребенком  старшего  дошкольного  возраста  с  тяжелым
нарушением речи. 

Частота занятий – 1 раз в неделю.

Продолжительность – 25- 30 минут (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 мин. игровое
взаимодействие), с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ТНР.

Форма  оценки  эффективности  коррекционного процесса:
психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика)    

Планируемый результат: 

17. У ребенка формируется положительное отношение к самому себе окружающим, и  активная 
жизненная позиция.

18. Имеет первичные представления о себе, семье, семейных ценностях.

19. Повышена познавательная активность, работоспособность, устойчивость внимания. 

20. Сформированы умения связно и самостоятельно высказывать свои мысли, составлять 
рассказы, пересказывать, вести и поддерживать диалоги.

21. Ребенок легко вовлекается во все виды детской деятельности.

22. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.

23. Ребенок ориентируется в окружающем мире предметов. Владеет сенсорными эталонами и 
может применять их в разнообразной деятельности.

24. Обладает навыками самоконтроля в соответствии с возрастом и особенностями.



Календарно-тематическое планирование  работы с детьми подготовительной группы с ТНР
«Готовимся к школе вместе!»

Программа: Рябцева С.В. «Готовимся к школе вместе», Семенака С.И. «Уроки добра»
Программа Куражева       «Цветик – семицветик. Приключения будущих первоклассников»

Месяц Тема Задачи
Сентябрь Первичная  диагностика. Наблюдение за ребенком в игре, во взаимодействии с детьми.

Октябрь 1
неделя

«Будем
знакомы»

Учить вступать в контакт и общаться в позитивном ключе, 
развивать умение мыслить логически, развивать внимание, 
создать обстановку доверия и эмоционального комфорта, 
снять телесное и эмоциональное напряжение.

2 
неделя

«Добро и зло» Раскрыть понятия «добро» и «зло», показать, каким 
эмоциональным  состояниям они соответствуют, учить 
детей дифференцировать эмоциональный мир по мимике, 
жестам.

3
неделя  

«Настроение» Развивать понимание себя и других, познакомить с 
понятием «настроение» и формами его проявления, учить 
понимать настроение другого человека, закреплять навыки 
счета, развивать произвольность внимания, самоконтроль.

4 
неделя

«Игры в школе
»

Развивать коммуникативные навыки, развивать внимание,
мышление,  воображение,  память,  развивать
произвольность психических процессов

Ноябрь 1
неделя

«Мы похожи, 
мы разные»

Обучать элементам выразительных движений, развивать   
внимание, мыслительные операции, развивать умение 
ориентироваться в  окр. пространстве, обучать приемам 
расслабления.

2 
неделя

«Хорошо ли 
быть злым?»

Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» и 
«зло», закреплять умение определять эмоциональное 
состояние близких людей, учить конструктивным способам 
снятия напряжения, связанного с чувством злости.

3
неделя  

«Ассертивност
ь»

Развивать умение адекватно выражать свои чувства, 
правильно оценивать отношение других людей к себе, 
познакомить с различными способами снятия напряжения, 
связанного с чувством злости и регулирования поведения, 
развивать произвольное внимание, воображение, память, 
умение рассуждать, помогать осознать нравственные 
основы поведения, взаимоотношений с окружающими

4 
неделя

«Учимся 
справляться с 
гневом»

Продолжать учить ребенка различать чувства злости и 
радости, упражняться в регуляции своего эмоционального 
состояния, познакомить со способами выражения 
отрицательных эмоций и управления ими. 

Декабрь 1
неделя

«Собирание 
портфеля»

Развивать произвольное поведение, связную речь, мелкую 
моторику,  зрительную память, слуховое внимание, 
мышление, межполушарное взаимодействие, регуляцию 
поведения, продолжать учить приемам расслабления, 
способствовать преодолению барьеров в общении.



2 
неделя

«Что делать 
если ты 
злишься?»

Продолжать знакомить детей со способами снятия 
напряжения, учить различать добрые и злые чувства, 
поступки. Закреплять способы саморегуляции поведения.

3
неделя  

«Добро и 
доброта»

Развивать чувство единства, эмоциональной поддержки, 
обобщать представления о доброте и эмоциональных 
состояниях, которые способствуют этому понятию, учить 
передавать эмоциональное состояние человека с помощью 
мимики и речи, формировать позитивный образ своего Я.

4 
неделя

«Настроение 
Бабы - Яги »

Продолжать учить детей на примере сказочных персонажей 
различать и понимать характер эмоционального состояния 
людей, упражняться в выражении противоположных 
эмоциональных состояний, учить дифференцировать 
поступки сказочных персонажей и давать им моральную 
оценку.

Январь 3
неделя

«Компромисс» Развивать выразительность движений, мелкую моторику, 
учить анализировать поступки, находить причину 
конфликта, знакомить с конструктивными способами 
решения конфликтных ситуаций, способствовать их 
усвоению и использовать в поведении, учить действовать 
согласованно, развивать мыслительные операции и 
внимание.

4 
неделя

«Ссора» Учить детей анализировать поступки, находить причину 
конфликта, дифференцировать противоположные 
эмоциональные переживания, дружелюбие и 
враждебность.

Февраль 1
неделя  

«Упрямство» Создать положительный эмоциональный фон, развивать 
логическое внимание и мышление, закрепить правила 
доброжелательного поведения, формировать навыки 
саморегуляции поведения, контроля эмоций, 
способствовать снятию психоэмоционального напряжения.

2 
неделя

«Белочкин 
сон»

Развивать эмоциональную , коммуникативную сферу, 
развивать восприятие, память, внимание ,мышление, 
произвольность психических процессов.

3
неделя  

«Коммуникабе
льность»

Учить анализировать свое эмоциональное состояние, 
вербализировать свои собственные переживания, 
формировать внимательное отношение к другим людям, 
продолжать развивать произвольную сферу.

4 
неделя

«Смешные 
стахи »

Учить анализировать свое эмоциональное состояние, 
вербализировать их, учить различать чувство страха по 
внешнему проявлению и выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию.

Март 1
неделя

«Эмпатия» Продолжать формировать положительное отношение к 
сверстникам через взаимодействие с ними, учить проявлять 
эмпатию друг к другу.

2 
неделя

«Знакомство с 
понятием 
физическая и 
эмоциональна

Познакомить детей с понятием «физическая и 
эмоциональная боль», научить различать ощущения, 
которые люди испытывают во время физической 
эмоциональной боли, учить детей управлять эмоциями, 



я боль» сопровождающими боль.
3
неделя  

«Волшебное 
яблоко»

Развивать сферу общения детей, умение выступать 
публично, высказывать свое мнение, развивать мелкую 
моторику, учить работать в парах,  способствовать 
сплочению участников, развивать  внимание и память.

4 
неделя

«Я понимаю 
тебя»

Формировать навыки социального поведения, 
стимулировать желание оказывать помощь

Апрель 1
неделя

«Подарки на 
день 
рождения»

Способствовать развитию взаимопонимания между детьми, 
развивать положительную самооценку, развивать сферу 
общения ребенка, навыков культурного общения, развивать 
познавательные процессы.

2 
неделя
3
неделя  

«Настоящий 
друг»

Воспитывать гуманное отношение к сверстникам, 
способствовать овладению способами сотрудничества в 
совместной деятельности – умению договариваться, 
установлению очередности действий, их согласованности.

4 
неделя

«Моя заветная
мечта»

Арт- терапия, умение выражать свои мысли и чувства 
посредством арт – терапии. Рефлексия 

Май Итоговая  диагностика 

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов

Развитие внимания
1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»
заяц, дерево, печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон,
обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус.
1.1  «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»
печка,   стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна,
корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень,
гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма.
1.2  «Хлопни  в  ладоши,  если  услышишь слово,  обозначающее животное;  встань,  если  услышишь
слово, обозначающее растение».
заяц,  дерево,  печка,   стул,  пирог,  машина,  кот,  сапоги,  доска,  волк,  медведь,  попугай,  хобот,  слон,
обезьяна,  корова,  лось,  цыпленок,  кактус,  соболь,  груша,  цветок,  береза,  верба,  дедушка,  платье,
малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма, аист,
коза, страус.
2. «Найди отличия».
Серия  сюжетных  картинок.  Взрослый   показывает  карточки  с  двумя  разными  изображениями.
Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие (живое, не
живое, съедобное или нет и т.д.)
3. «Что неправильно?»
Взрослый  называет  предложения,  а  дети  должны  оценить  и  сказать  что  неправильно.  Если  они
согласны, то хлопают в ладоши, если нет, то топают ногами.
Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее.
У собаки сиреневый хвост.
Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет.
Все  дети любят  конфеты.
Завтра Новый год.
В саду сегодня выпал снег
Все  дети любят свою маму.



Снег сиреневый.
Мама не любит мороженное.
Земля плоская.
Весной не цветут цветы.
Мультфильм попугай Кеша.
В гостях у Простоквашки (простоквашино)
Жили у бабуси два веселых кролика.
Папа может все что угодно.
Кошка размером с человека.
Солнышко на земле, а море в небе.
4. «Что задумал художник?»
Психолог  раздает  детям  недорисованные  картинки   сказочного  леса   с  деревьями,  кустами.  Затем
детям предлагается  дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой лес.
5. «Что не дорисовано?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без трости, лиса без
лапы
6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники»
7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»
Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и просит повторить
рисунок точек, предварительно показав их детям.
8.«Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием стимульного материала
в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся предметов,  овощей и фруктов или
животных.
9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается)
Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают раскрасить
только фрукт соответствующим цветом.
10.«Копирование образца»
Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 элементов, когда каждый
ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще детали. Далее  нужно попросить детей
посмотреть  узор,  отвернуться.  Педагог  изменяет  узор  и  просит  восстановить  его.  Усложненный
вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить выложить повторно.
11.«Найди такой же предмет»
На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы круг,  на другом
квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару.
12.«Рисую палочки»
Педагог  дает  ребенку лист  бумаги  и  кисточку и  просит  нарисовать  свое  настроение  с  помощью
разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, папы, кошки и т.д.
13.«Расставь значки»
Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок значков в каждой
клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание воспроизвести по памяти.

Развитие восприятия
1.«Назови фигуру»
Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая форма, цвет и 
размер, просит разложить образцы по цвету и форме.
1.1 «Геометрическое лото» -  дидактическая игра собирание геометрических фигур из частей
1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову»,
1.3  «Закрась фигуры»
Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры различных размеров.
Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и закрасить самую большую и самую
маленькую.
2.«Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),
Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты геометрических 
фигур из которых состоят объемные фигуры
3.«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)»
Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. (Раздает каждому по
такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много маленьких листочков.



(Отрывает кусочки и кладет их на поднос, берет глину.) Это большой кусок глины. (Раздает такие же
детям.  Щепотью  отрывает  маленькие  кусочки  глины  и  кладет  их  на  поднос.  Предлагает  детям
повторить  действия.)  Теперь  у  меня  будет  один  большой  кусок  глины.  (Сминает  все  кусочки.)
Сделайте один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого.
4.«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»
4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.».
5.«Дорисуй фигуры»
Педагог раздает детям изображение не дорисованных  геометрических фигур и просит сначала 
назвать их, а затем дорисовать эти фигуры
6.«Угадай, что хотел нарисовать художник?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать  не  хватающий элемент.  Н-р:  бабочка  без  крылышка,  ножницы  без  ручки,  дерево  без
листьев, цветок без лепестков и т.д.
7.«Радужный хоровод»
Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, просит нарисовать
вместе с  ним радугу.  "Каждый (красный) охотник (оранжевый),   желает (желтый) знать (зеленый)
знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый).
8.«Уточним цвет предметов (вариативность)»
Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит детей назвать предмет
и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете.
9.«Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, можно использовать 
мозаику.
10.«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).
Педагог просит детей найти  пять предметов во круг себя одинакового цвета и изобразить один из них
на листе бумаги карандашом такого же цвета.
11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»
12.«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)»- упражнение на 
восприятие пространства и времени.
13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 
ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».
14.Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по времени день, ночь, утро - 
вечер.
15.«Разложи картинки»
Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток.
16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»
Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году.
17.«Угадай время года по описанию (вариативность)»
Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что изображено, затем раздает точно 
такие же "поломанные картинки" и просит их собрать
18. Отгадывание загадок о временах года
Листья клена пожелтели.
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц,
Подскажи!
Ответ: Август
    * * *
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет,
В лесу подснежник
Расцветет.
Ответ: Весна
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвёртый плачет.



Ответ: Времена года
    * * *
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвертый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *
Выросло дерево от земли до неба.
На этом дереве двенадцать сучков.
На каждом сучке по четыре гнезда.
В каждом гнезде по семь яиц.
А седьмое - красное.
Ответ: Год, месяцы, недели, дни
    * * *
У меня есть дерево,
На нем двенадцать веток;
На каждой ветке тридцать листьев;
Одна сторона у листа черная,
Другая - белая.
Ответ: Год, месяцы, дни, ночи
    * * *
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
***
Двенадцать братьев,
Ни отца, ни матери.
Друг за другом ходят,
А вгости не заходят.
(месяцы)
19. Заучивание стихотворений
Придумала мать дочерям имена,
 Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
 Приходит Весна – зеленеют леса,
 И птичьи повсюду звенят голоса.
 А Лето пришло – всё под солнцем цветёт,
 И спелые ягоды просятся в рот.
 Нам щедрая Осень приносит плоды,
 Дают урожаи поля и сады.
 Зима засыпает снегами поля.
 Зимой отдыхает и дремлет земля.
***
Зима приходит ненароком,
 По всем статьям беря свое.
 Она должна уж быть по срокам,
 А вот, поди ж ты, – нет ее!
И вдруг, однажды, спозаранку,
 Взглянул в оконное стекло
 И видишь «скатерть-самобранку» –
 Везде, вокруг, белым-бело…
Весна приходит постепенно:
 В полях неслышно тает снег,
 Побег из ледяного плена



 Готовят тайно воды рек.
Уж по ночам не те морозы,
 И вот уже летит скворец
 В свой домик на стволе березы…
 Пришла Весна. Зиме конец!
А за Весной приходит Лето,
 За Летом Осень в свой черед,
 И вновь Зима. И снова где-то
 Весна торопится в поход.
20. Беседа о временах года
Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на деревьях распускаются
почки? В какое время года ласточки улетают на юг?
21.«Назови время года»
Дидактическая игра время года.
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
22.«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,
23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой?»
24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,
25.  «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»
26. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,
27. «Кто больше назовёт?»
Педагог предлагает назвать предметы справа и слева от себя, рассказать какой они формы и цвета 
сколько их.
28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны»
Педагог выкладывает перед детьми группу предметов например овощей из пластика, дети называют 
эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть предметов, по 
команде открывают глаза и говорят чего не стало.

Развитие мышления
1.«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)»
использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур.
2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками
3. «Найди отличия»
Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает карточки с двумя одинаковыми изображениями, с
незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. Например, птица и карандаш и
дети должны назвать что изображено и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)
4.«Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»
4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный инвентарь, или предмет 
домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч)
5.«Говори наоборот»
мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, дом-мод и т.д.
6.«Бывает – не бывает»
Лягушка зеленого цвета
Попугай без крыльев
Тетрадь без листов
Кружка без ручки
Снег летом
Желтые цветы в  зимнем лесу и т.д.
7. Загадывание загадок.
Два соседа непоседы
День - на работе
Ночь на отдыхе (Глаза)



***
Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)
***
Согнут калачом,
Укусить нельзя
И пройти нельзя (замок)
***
Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)
***
Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость)
***
Что дороже денег? (здоровье)
***
Упадет поскачет,  ударишь - не поплачет (мяч)
***
Пляшет крошка, всего одна ножка (юла)

Развитие памяти
1.«Посмотри внимательно на фигуру,  запомни и сделай такую же» (выкладывание  из  палочек
одного цвета или нескольких цветов),
Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и совместно с детьми выкладывает
из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят можно усложнить задание дав его на время кто
быстрее.
2.«Я  положил  в  мешок» (первый  игрок  называет  слово,  второй  повторяет  предыдущее  слово  и
называет своё и т д.),
3.«Смотри и делай».
1.Педагог  показывает детям картинки и быстро их убирает.  Дети должны по памяти назвать,  что
видели.
 2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен сказать сколько раз.
3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется повторить его.
4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить.
5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, сколько раз к нему
прикасались.
4.«Пиктограмма» (запоминание слов) «Сейчас Вам будут предъявлены слова, которые необходимо
воспроизвести  через  час.  Для  запоминания  к  каждому  слову  Вы  должны  сделать  какой-нибудь
несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать не само
понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения не имеет.
Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, человек, книга.
5.«Перескажи  сказку» (небольшой рассказ), беседа по произведению с уточняющими вопросами
Чтение сказки "Мальчик ябеда"
В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных ребят, произошла вот
какая история. В группу ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и вежливые. И был
среди них один мальчик, с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали
Ябедой.
Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или толкнул кого-нибудь, и
сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не
происходило.  Воспитательница  даже  ругала  его.  Но  Коля  не  понимал,  почему так  происходит,  и
продолжал ябедничать, каждый раз думая, что теперь уж обязательно похвалят.
Дети не любили его и отказывались с ним играть.  А как-то раз они решили, что не будут с ним
разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и сделали, и мальчику совсем
стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и
никто его не пожалел.
 Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда?
6.«10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один сюжет)
Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, шарики, подарок,
гости, веселье, улыбка.



Развитие воображения  и творческих способностей
1.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет)
Очень худой ребенок
Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может повалить его с ног.
Это кто там печально идет?
И печальную песню поет?
Муравей пробежал,
Повалил его с ног,
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
Митя из дому шел,
До калитки дошел,
Но дальше идти он не смог!
Он каши, он каши, он каши не ел,
Худел, худел, болел, слабел!
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
2.«Дорисуй»
Психолог раздает детям недорисованные картинки  посуды или фруктов.
3.«Рисование по точкам»
4.«Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических фигур)
5.«Что будет, если …»
Летом выпадет снег
Солнце не будет греть
Звезды перестанут светить
Мороженое положить в духовку
Смешать краски разных цветов... и т.д.

Развитие тонкой моторики рук
- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 
друг к другу и т. д.
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д.
- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и
т. д.

Комплекс № 1 (гимнастический).
1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно
сжимать  их  в  кулак.  Поочередно  выполнять  каждой
рукой.

2.  Руку  плотно  положить  на  стол  ладонью  вниз  и
поочередно  сгибать  пальцы:  средний,  указательный,
большой,  мизинец,  безымянный.  Выполнять  поочередно
каждой рукой.



3.  Выпрямить  кисть  и  поочередно  присоединять
безымянный палец к мизинцу, средний - к указательному.

4.  Сжать  пальцы  в  кулак  и  вращать  кисть  в  разных
направлениях. Сначала поочередно каждой рукой. Затем -
двумя руками одновременно.

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по
одному пальцы сначала на одной руке,  потом на другой.
Повторять это упражнение в обратном порядке.
7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает
пальцы сразу обеих рук, начиная с мизинца.
8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным
пальцами. Сгибает и разгибает эти пальцы.

9.  Положите на стол десять -  пятнадцать карандашей
или палочек. Ребенок одной рукой пытается собрать все
карандаши (палочки).  При  этом нельзя  помогать  другой
рукой  и  надо  стараться  брать  карандаши  по  одному.
Вместо  карандашей  предложите  ребенку  собрать
пуговицы, горошинки и другие мелкие детали.

10.  Ребенок  зажимает  карандаш  между  средним  и
указательным пальцами. Далее выполняет движения так,
что сначала сверху оказывается средний палец, а потом
указательный.

11. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких
ореха  и  попросите  его  покатать  их  между  ладонями
(пальцы прямые) в одну и другую стороны.



А  теперь  пусть  ребенок  попробует  их  перекатывать
пальцами  одной  руки,  вращая  то  в  одну,  то  в  другую
сторону.

12.  Покажите  ребенку  такое  упражнение:  быстро
касаться  кончиками  пальцев  большого  пальца.  В  одну
сторону,  начиная  с  мизинца,  и  в  другую  сторону  -  с
указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих
сразу.

13. Ребенок повторяет за вами различные движения пальцев:
а)  руки  поднять  вверх,  пальцы  выпрямить,  перекрестить
указательный и средний пальцы;

б) а теперь перекрещиваются безымянный палец и мизинец;

в)  делаете  колечки:  из  указательного  и  большого,  из  среднего  и
большого и т. д.;

г)  называете  любое  число  от  1  до  10,  а  ребенок  быстро
"выбрасывает" соответствующее количество пальцев.
14. Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него
попеременно  пропускаются  колечки  из  пальчиков  правой  руки:
большой - указательный, большой - средний и т. д. Это упражнение
можно  варьировать,  меняя  положение  пальчиков.  В  этом
упражнении участвуют все пальчики.

Комплекс № 2 (рисуночный).
Попросите ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, и как можно аккуратнее
обвести контур похожего рисунка, не отрывая карандаш от бумаги.

Образец: Задание:



Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук)
Игра "Гребешок".

Пальцы  сцепить  в  замок.  Концы  пальцев  правой  руки  нажимают  на  верхнюю
часть тыльной стороны ладони левой руки, прогибая ее так, что пальцы левой
руки встают, как петушиный гребень.
Затем на тыльную сторону правой руки нажимают пальцы левой - и в петушиный
гребешок превращаются пальцы правой руки.

Игра "Кошка выпускает коготки".

Поджать подушечки пальцев к верхней части ладони.
Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы.

Игра "Лесенка".

Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку большого
пальца  правой  руки  -  готовы  первые  две  ступеньки.  На  большой
палец левой руки ложится кончик указательного правого пальца, на
него - указательный левый - еще две ступеньки готовы.
Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг на друга, мизинцы -
последние. Вот и построена лестница.

Игра "Бег".

Указательный  и  средний  пальцы  выпрямлены,  остальные  пальцы
прижаты  к  ладони.  Переставляя  пальцами,  человечек  бежит  к
противоположному краю стола.
То же упражнение для указательного и безымянного пальцев.

Игра "Быстрое вращение".



Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только большие пальцы).
Большими  пальцами  делать  вращательные  движения  друг  вокруг
друга, все быстрее и быстрее.

Игра "Колечки".
Кончик  мизинца  положить  на  кончик  большого  пальца  -  это
маленькое  колечко.  Затем  новое  колечко:  соприкасаются  кончики
безымянного и большого пальцев;  среднего и большого и наконец -
указательного и большого - это большое колечко. Все повторить на
другой руке.

Игра "Бумага, ножницы, камень".

Играете  вместе  с  ребенком.  В  такт  словам  "бумага,  ножницы,
камень" встряхиваете сжатыми в кулак руками.
То же самое делает ребенок. Затем вы останавливаетесь на одном
из трех слов: если это слово "бумага", то следует выпрямить пальцы
(они плотно прижаты друг к другу),  если это слово "камень",  то
рука  сжимается  в  кулак,  если  слово  "ножницы",  то  все  пальцы
прижаты  к  ладони,  а  указательный  и  средний  выпрямлены  и
раздвинуты, как ножницы.

             бумага      камень       
ножницы

Когда ребенок освоит эту игру,
поменяйтесь с ним ролями.

Игра "Солнце, заборчик, камешки".

Руки  поднять  вверх,  пальцы  обеих  рук  выпрямлены  и  широко
разведены - это "солнышко".
Теперь  пальцы плотно  прижать  друг  к  другу  и  выпрямить -  это
"заборчик".
Обе руки сжать в кулаки - это "камешки".
По  вашей  команде:  "Солнышко",  "Заборчик",  "Камешки"  ребенок
(группа  детей)  показывает  пальчиками:  солнышко  с
растопыренными пальчиками,  заборчик с  прямыми пальчиками или
камешки  -  кулачки.  Сначала  это  упражнение  выполняется  в
медленном темпе, затем все быстрее и быстрее. Чтобы выполнить
это задание, ребенок должен быть чрезвычайно внимательным.
По  мере  освоения  ребенком  упражнения  вносите  более  сложные
элементы:  изменяйте  последовательность,  скорость  произнесения
слов-команд.

Игра "Замок".

На  двери  висит  замок  (пальцы  рук  переплетаются,  сцепляясь  в
замок)
Кто открыть его бы смог?
Потянули,  (локти  расходятся  в  стороны,  пальцы  остаются
переплетенными



Покрутили,  (кисти рук крутятся в  разные стороны,  не  расцепляя
пальцев)
Постучали (постукивают друг о друга основания ладоней)
И  открыли!  (пальцы  распрямляются,  руки  расходятся  в  разные
стороны).

Игра со спичками.
Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху две спички перпендикулярно им)
так, чтобы получился квадрат. Ребенок подключается к игре и тоже осторожно накладывает сверху
свои спички. Так колодец постепенно растет.

                                                                                                                                  Приложение № 8 
Содержание коррекционно – развивающей работы педагога - психолога 
с Лаптевым Матвеем (6лет)

  Паспортная часть ребенка
Фамилия: Лаптев
Имя: Матвей
 Год рождения: 16.09.2017 г.р.
Родители:
Мать: Лаптева Марина Николаевна
Отец: Лаптев Владимир Ильич
Другие лица, участвующие в воспитании ребенка:-
Посещение других организаций образования:-
Родной язык: русский
Язык бытового общения: русский
Язык обучения: русский
Инвалидность (причина и время): -
Дата прохождения ТПМПК: 13.02.2023 г.

Заключение  и  рекомендации  ПМПК:  ТНР  Воспитание  и  обучение  по  адаптированной
образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи.
Логопедические заключение: общее недоразвитие речи 3 уровня с дизартрией.

Направление  коррекционной  работы  педагога  –  психолога: развитие  познавательной
деятельности,  пространственных, временных представлений, предпосылок к развитию вербальных
форм мышления, развитие эмоциональной сферы.

Период оказания коррекционной помощи: 01.09.2023 г. - 31.05.2024г.
Индивидуальная  программа  сопровождения  ребенка  с  тяжелым  нарушением  речи  составлена  с
учетом  Адаптированной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования  для
обучающихся с тяжелым нарушением речи на 2023- 2028 годы структурных подразделений МБОУ
«Ягульская СОШ» Ягульский детский сад, Русско – Вожойский детский сад, Соколовский детский
сад, детский сад «Радуга», в соответствии с рекомендациями «Примерной адаптированной основной
образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, Т.В.
Волосовец, О.П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др./под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. В
программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и



психологии. Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:

- развития познавательных процессов ребенка;
- расширения сенсорных эталонов, сенсорно-моторной сферы;
- расширения словарного запаса;
- развития позитивных качеств личности ребенка;
-  коррекции  недостатков  психологического  развития  и  предупреждение  вторичных  нарушений
развития;
-  формирования  определенного  круга  представлений  и  умений,  необходимых  для  успешной
подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе;
 - развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ТНР.

Программа рассчитана на 2023 – 2024 учебный год.                                                            Время
усвоения  программы  индивидуально  и  зависит  от  комплекса  причин,  определяющих  структуру
нарушения у данного ребенка.  
         
Структура коррекционной программы:

Цель программы – создание условий для всестороннего развития ребенка посредством коррекции
недостатков  в  речевом  и  психическом  развитии  воспитанника  и   для  его  социальной  адаптации,
создание  системы  комплексной  помощи  в  освоении  основной  дошкольной  образовательной
программы.

Задачи:

22. Формировать у ребенка знания о самом себе и элементарные навыки для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе.

23. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция
внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики

24. Коррекция звукопроизношения

25. Формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции – развитие речевого 
общения – диалога и монолога.

26. Помочь освоению различных видов художественной деятельности;  

27. Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. 

28. Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков.

Принципы к формированию реализации индивидуальной образовательной программы.
Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуально-личностных особенностей
ребенка: возраст, тип детско-родительских отношений, уровень общего состояния ребёнка.
Принцип безусловного принятия, который характеризуется уважением к ребенку,  как к личности,
заслуживающей  внимание.  При  этом  должно  постоянно  присутствовать  безусловное  принятие
ребенка таким, какой он есть.
Принцип  наглядности -  демонстрация  упражнений,  этюдов,  моделирование  ситуаций,  игр
подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.
Принцип гуманизации, предполагающий переориентацию на личностно ориентированные, гуманные
образовательные технологии; реализацию «субъект-субъектных» отношений и сотрудничество между
обучающими и обучающимися в процессе обучения.
Единство  диагностики  и  коррекции –  наблюдение  за  динамикой  развития  имеет  значение  для
определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и воспитания.
Учет  ведущей деятельности.  Для  ребенка  дошкольного  возраста  такой  деятельностью является
игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в
речевом общении.



Взаимосвязи развития  речи  и  познавательных  процессов;  мыслительных  операций  (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических процессов и функций;
Принцип  системности опирается  на  представление  о  психическом  развитии  как  о  сложной
функциональной  системе,  структурной  компоненты,  которой  находятся  в  тесном  взаимодействии.
Системность  и  комплексность  коррекционной работы реализуются  в  учебном процессе  благодаря
системе  повторения  усвоенных  навыков,  опоры  на  уже  имеющиеся  знания  и  умения,  что
обеспечивает поступательное психическое развитие.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые
находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
Принцип  доступности предполагает  построение  обучения  дошкольника  на  уровне  их  реальных
познавательных  возможностей.  Конкретность  и  доступность  обеспечиваются  подбором
коррекционно-развивающих  пособий  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  и  возрастными
нормами

Направления коррекционно-развивающей работы:

развитие познавательной деятельности, развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее
недостатков, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие. 

        Методы и формы работы:

Упражнения  на  развитие  познавательной  и  эмоционально-волевой  сферы, коммуникативные,
дидактические и подвижные игры, упражнения на развитие моторики, релаксационные упражнения,
игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, психогимнастика. 

Занятия  проводятся  индивидуально  с  ребенком  старшего  дошкольного  возраста  с  тяжелым
нарушением речи. 

Частота занятий – 1 раз в неделю.

Продолжительность – 25- 30 минут (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 мин. игровое
взаимодействие), с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ТНР.

Форма  оценки  эффективности  коррекционного процесса:
психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика)    

Планируемый результат: 

25. У ребенка формируется положительное отношение к самому себе окружающим, и  активная 
жизненная позиция.

26. Имеет первичные представления о себе, семье, семейных ценностях.

27. Повышена познавательная активность, работоспособность, устойчивость внимания. 

28. Сформированы умения связно и самостоятельно высказывать свои мысли, составлять 
рассказы, пересказывать, вести и поддерживать диалоги.

29. Ребенок легко вовлекается во все виды детской деятельности.

30. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.

31. Ребенок ориентируется в окружающем мире предметов. Владеет сенсорными эталонами и 
может применять их в разнообразной деятельности.

32. Обладает навыками самоконтроля в соответствии с возрастом и особенностями.

Календарно-тематическое планирование  работы с детьми подготовительной группы с ТНР
«Готовимся к школе вместе!»



Программа: Рябцева С.В. «Готовимся к школе вместе», Семенака С.И. «Уроки добра»
Программа Куражева       «Цветик – семицветик. Приключения будущих первоклассников»

Месяц Тема Задачи
Сентябрь Первичная  диагностика. Наблюдение за ребенком в игре, во взаимодействии с детьми.

Октябрь 1
неделя

«Будем
знакомы»

Учить вступать в контакт и общаться в позитивном ключе, 
развивать умение мыслить логически, развивать внимание, 
создать обстановку доверия и эмоционального комфорта, 
снять телесное и эмоциональное напряжение.

2 
неделя

«Добро и зло» Раскрыть понятия «добро» и «зло», показать, каким 
эмоциональным  состояниям они соответствуют, учить 
детей дифференцировать эмоциональный мир по мимике, 
жестам.

3
неделя  

«Настроение» Развивать понимание себя и других, познакомить с 
понятием «настроение» и формами его проявления, учить 
понимать настроение другого человека, закреплять навыки 
счета, развивать произвольность внимания, самоконтроль.

4 
неделя

«Игры в школе
»

Развивать коммуникативные навыки, развивать внимание,
мышление,  воображение,  память,  развивать
произвольность психических процессов

Ноябрь 1
неделя

«Мы похожи, 
мы разные»

Обучать элементам выразительных движений, развивать   
внимание, мыслительные операции, развивать умение 
ориентироваться в  окр. пространстве, обучать приемам 
расслабления.

2 
неделя

«Хорошо ли 
быть злым?»

Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» и 
«зло», закреплять умение определять эмоциональное 
состояние близких людей, учить конструктивным способам 
снятия напряжения, связанного с чувством злости.

3
неделя  

«Ассертивност
ь»

Развивать умение адекватно выражать свои чувства, 
правильно оценивать отношение других людей к себе, 
познакомить с различными способами снятия напряжения, 
связанного с чувством злости и регулирования поведения, 
развивать произвольное внимание, воображение, память, 
умение рассуждать, помогать осознать нравственные 
основы поведения, взаимоотношений с окружающими

4 
неделя

«Учимся 
справляться с 
гневом»

Продолжать учить ребенка различать чувства злости и 
радости, упражняться в регуляции своего эмоционального 
состояния, познакомить со способами выражения 
отрицательных эмоций и управления ими. 

Декабрь 1
неделя

«Собирание 
портфеля»

Развивать произвольное поведение, связную речь, мелкую 
моторику,  зрительную память, слуховое внимание, 
мышление, межполушарное взаимодействие, регуляцию 
поведения, продолжать учить приемам расслабления, 
способствовать преодолению барьеров в общении.

2 
неделя

«Что делать 
если ты 
злишься?»

Продолжать знакомить детей со способами снятия 
напряжения, учить различать добрые и злые чувства, 
поступки. Закреплять способы саморегуляции поведения.



3
неделя  

«Добро и 
доброта»

Развивать чувство единства, эмоциональной поддержки, 
обобщать представления о доброте и эмоциональных 
состояниях, которые способствуют этому понятию, учить 
передавать эмоциональное состояние человека с помощью 
мимики и речи, формировать позитивный образ своего Я.

4 
неделя

«Настроение 
Бабы - Яги »

Продолжать учить детей на примере сказочных персонажей 
различать и понимать характер эмоционального состояния 
людей, упражняться в выражении противоположных 
эмоциональных состояний, учить дифференцировать 
поступки сказочных персонажей и давать им моральную 
оценку.

Январь 3
неделя

«Компромисс» Развивать выразительность движений, мелкую моторику, 
учить анализировать поступки, находить причину 
конфликта, знакомить с конструктивными способами 
решения конфликтных ситуаций, способствовать их 
усвоению и использовать в поведении, учить действовать 
согласованно, развивать мыслительные операции и 
внимание.

4 
неделя

«Ссора» Учить детей анализировать поступки, находить причину 
конфликта, дифференцировать противоположные 
эмоциональные переживания, дружелюбие и 
враждебность.

Февраль 1
неделя  

«Упрямство» Создать положительный эмоциональный фон, развивать 
логическое внимание и мышление, закрепить правила 
доброжелательного поведения, формировать навыки 
саморегуляции поведения, контроля эмоций, 
способствовать снятию психоэмоционального напряжения.

2 
неделя

«Белочкин 
сон»

Развивать эмоциональную , коммуникативную сферу, 
развивать восприятие, память, внимание ,мышление, 
произвольность психических процессов.

3
неделя  

«Коммуникабе
льность»

Учить анализировать свое эмоциональное состояние, 
вербализировать свои собственные переживания, 
формировать внимательное отношение к другим людям, 
продолжать развивать произвольную сферу.

4 
неделя

«Смешные 
стахи »

Учить анализировать свое эмоциональное состояние, 
вербализировать их, учить различать чувство страха по 
внешнему проявлению и выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию.

Март 1
неделя

«Эмпатия» Продолжать формировать положительное отношение к 
сверстникам через взаимодействие с ними, учить проявлять 
эмпатию друг к другу.

2 
неделя

«Знакомство с 
понятием 
физическая и 
эмоциональна
я боль»

Познакомить детей с понятием «физическая и 
эмоциональная боль», научить различать ощущения, 
которые люди испытывают во время физической 
эмоциональной боли, учить детей управлять эмоциями, 
сопровождающими боль.

3
неделя  

«Волшебное 
яблоко»

Развивать сферу общения детей, умение выступать 
публично, высказывать свое мнение, развивать мелкую 



моторику, учить работать в парах,  способствовать 
сплочению участников, развивать  внимание и память.

4 
неделя

«Я понимаю 
тебя»

Формировать навыки социального поведения, 
стимулировать желание оказывать помощь

Апрель 1
неделя

«Подарки на 
день 
рождения»

Способствовать развитию взаимопонимания между детьми, 
развивать положительную самооценку, развивать сферу 
общения ребенка, навыков культурного общения, развивать 
познавательные процессы.

2 
неделя
3
неделя  

«Настоящий 
друг»

Воспитывать гуманное отношение к сверстникам, 
способствовать овладению способами сотрудничества в 
совместной деятельности – умению договариваться, 
установлению очередности действий, их согласованности.

4 
неделя

«Моя заветная
мечта»

Арт- терапия, умение выражать свои мысли и чувства 
посредством арт – терапии. Рефлексия 

Май Итоговая  диагностика 

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов

Развитие внимания
1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»
заяц, дерево, печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон,
обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус.
1.1  «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»
печка,   стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна,
корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень,
гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма.
1.2  «Хлопни  в  ладоши,  если  услышишь слово,  обозначающее животное;  встань,  если  услышишь
слово, обозначающее растение».
заяц,  дерево,  печка,   стул,  пирог,  машина,  кот,  сапоги,  доска,  волк,  медведь,  попугай,  хобот,  слон,
обезьяна,  корова,  лось,  цыпленок,  кактус,  соболь,  груша,  цветок,  береза,  верба,  дедушка,  платье,
малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма, аист,
коза, страус.
2. «Найди отличия».
Серия  сюжетных  картинок.  Взрослый   показывает  карточки  с  двумя  разными  изображениями.
Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие (живое, не
живое, съедобное или нет и т.д.)
3. «Что неправильно?»
Взрослый  называет  предложения,  а  дети  должны  оценить  и  сказать  что  неправильно.  Если  они
согласны, то хлопают в ладоши, если нет, то топают ногами.
Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее.
У собаки сиреневый хвост.
Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет.
Все  дети любят  конфеты.
Завтра Новый год.
В саду сегодня выпал снег
Все  дети любят свою маму.
Снег сиреневый.
Мама не любит мороженное.
Земля плоская.



Весной не цветут цветы.
Мультфильм попугай Кеша.
В гостях у Простоквашки (простоквашино)
Жили у бабуси два веселых кролика.
Папа может все что угодно.
Кошка размером с человека.
Солнышко на земле, а море в небе.
4. «Что задумал художник?»
Психолог  раздает  детям  недорисованные  картинки   сказочного  леса   с  деревьями,  кустами.  Затем
детям предлагается  дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой лес.
5. «Что не дорисовано?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без трости, лиса без
лапы
6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники»
7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»
Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и просит повторить
рисунок точек, предварительно показав их детям.
8.«Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием стимульного материала
в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся предметов,  овощей и фруктов или
животных.
9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается)
Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают раскрасить
только фрукт соответствующим цветом.
10.«Копирование образца»
Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 элементов, когда каждый
ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще детали. Далее  нужно попросить детей
посмотреть  узор,  отвернуться.  Педагог  изменяет  узор  и  просит  восстановить  его.  Усложненный
вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить выложить повторно.
11.«Найди такой же предмет»
На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы круг,  на другом
квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару.
12.«Рисую палочки»
Педагог  дает  ребенку лист  бумаги  и  кисточку и  просит  нарисовать  свое  настроение  с  помощью
разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, папы, кошки и т.д.
13.«Расставь значки»
Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок значков в каждой
клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание воспроизвести по памяти.

Развитие восприятия
1.«Назови фигуру»
Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая форма, цвет и 
размер, просит разложить образцы по цвету и форме.
1.1 «Геометрическое лото» -  дидактическая игра собирание геометрических фигур из частей
1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову»,
1.3  «Закрась фигуры»
Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры различных размеров.
Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и закрасить самую большую и самую
маленькую.
2.«Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),
Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты геометрических 
фигур из которых состоят объемные фигуры
3.«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)»
Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. (Раздает каждому по
такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много маленьких листочков.
(Отрывает кусочки и кладет их на поднос, берет глину.) Это большой кусок глины. (Раздает такие же
детям.  Щепотью  отрывает  маленькие  кусочки  глины  и  кладет  их  на  поднос.  Предлагает  детям



повторить  действия.)  Теперь  у  меня  будет  один  большой  кусок  глины.  (Сминает  все  кусочки.)
Сделайте один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого.
4.«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»
4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.».
5.«Дорисуй фигуры»
Педагог раздает детям изображение не дорисованных  геометрических фигур и просит сначала 
назвать их, а затем дорисовать эти фигуры
6.«Угадай, что хотел нарисовать художник?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать  не  хватающий элемент.  Н-р:  бабочка  без  крылышка,  ножницы  без  ручки,  дерево  без
листьев, цветок без лепестков и т.д.
7.«Радужный хоровод»
Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, просит нарисовать
вместе с  ним радугу.  "Каждый (красный) охотник (оранжевый),   желает (желтый) знать (зеленый)
знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый).
8.«Уточним цвет предметов (вариативность)»
Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит детей назвать предмет
и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете.
9.«Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, можно использовать 
мозаику.
10.«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).
Педагог просит детей найти  пять предметов во круг себя одинакового цвета и изобразить один из них
на листе бумаги карандашом такого же цвета.
11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»
12.«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)»- упражнение на 
восприятие пространства и времени.
13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 
ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».
14.Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по времени день, ночь, утро - 
вечер.
15.«Разложи картинки»
Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток.
16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»
Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году.
17.«Угадай время года по описанию (вариативность)»
Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что изображено, затем раздает точно 
такие же "поломанные картинки" и просит их собрать
18. Отгадывание загадок о временах года
Листья клена пожелтели.
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц,
Подскажи!
Ответ: Август
    * * *
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет,
В лесу подснежник
Расцветет.
Ответ: Весна
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвёртый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *



Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвертый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *
Выросло дерево от земли до неба.
На этом дереве двенадцать сучков.
На каждом сучке по четыре гнезда.
В каждом гнезде по семь яиц.
А седьмое - красное.
Ответ: Год, месяцы, недели, дни
    * * *
У меня есть дерево,
На нем двенадцать веток;
На каждой ветке тридцать листьев;
Одна сторона у листа черная,
Другая - белая.
Ответ: Год, месяцы, дни, ночи
    * * *
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
***
Двенадцать братьев,
Ни отца, ни матери.
Друг за другом ходят,
А вгости не заходят.
(месяцы)
19. Заучивание стихотворений
Придумала мать дочерям имена,
 Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
 Приходит Весна – зеленеют леса,
 И птичьи повсюду звенят голоса.
 А Лето пришло – всё под солнцем цветёт,
 И спелые ягоды просятся в рот.
 Нам щедрая Осень приносит плоды,
 Дают урожаи поля и сады.
 Зима засыпает снегами поля.
 Зимой отдыхает и дремлет земля.
***
Зима приходит ненароком,
 По всем статьям беря свое.
 Она должна уж быть по срокам,
 А вот, поди ж ты, – нет ее!
И вдруг, однажды, спозаранку,
 Взглянул в оконное стекло
 И видишь «скатерть-самобранку» –
 Везде, вокруг, белым-бело…
Весна приходит постепенно:
 В полях неслышно тает снег,
 Побег из ледяного плена
 Готовят тайно воды рек.
Уж по ночам не те морозы,



 И вот уже летит скворец
 В свой домик на стволе березы…
 Пришла Весна. Зиме конец!
А за Весной приходит Лето,
 За Летом Осень в свой черед,
 И вновь Зима. И снова где-то
 Весна торопится в поход.
20. Беседа о временах года
Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на деревьях распускаются
почки? В какое время года ласточки улетают на юг?
21.«Назови время года»
Дидактическая игра время года.
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
22.«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,
23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой?»
24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,
25.  «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»
26. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,
27. «Кто больше назовёт?»
Педагог предлагает назвать предметы справа и слева от себя, рассказать какой они формы и цвета 
сколько их.
28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны»
Педагог выкладывает перед детьми группу предметов например овощей из пластика, дети называют 
эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть предметов, по 
команде открывают глаза и говорят чего не стало.

Развитие мышления
1.«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)»
использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур.
2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками
3. «Найди отличия»
Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает карточки с двумя одинаковыми изображениями, с
незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. Например, птица и карандаш и
дети должны назвать что изображено и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)
4.«Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»
4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный инвентарь, или предмет 
домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч)
5.«Говори наоборот»
мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, дом-мод и т.д.
6.«Бывает – не бывает»
Лягушка зеленого цвета
Попугай без крыльев
Тетрадь без листов
Кружка без ручки
Снег летом
Желтые цветы в  зимнем лесу и т.д.
7. Загадывание загадок.
Два соседа непоседы
День - на работе
Ночь на отдыхе (Глаза)
***
Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)



***
Согнут калачом,
Укусить нельзя
И пройти нельзя (замок)
***
Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)
***
Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость)
***
Что дороже денег? (здоровье)
***
Упадет поскачет,  ударишь - не поплачет (мяч)
***
Пляшет крошка, всего одна ножка (юла)

Развитие памяти
1.«Посмотри внимательно на фигуру,  запомни и сделай такую же» (выкладывание  из  палочек
одного цвета или нескольких цветов),
Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и совместно с детьми выкладывает
из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят можно усложнить задание дав его на время кто
быстрее.
2.«Я  положил  в  мешок» (первый  игрок  называет  слово,  второй  повторяет  предыдущее  слово  и
называет своё и т д.),
3.«Смотри и делай».
1.Педагог  показывает детям картинки и быстро их убирает.  Дети должны по памяти назвать,  что
видели.
 2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен сказать сколько раз.
3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется повторить его.
4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить.
5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, сколько раз к нему
прикасались.
4.«Пиктограмма» (запоминание слов) «Сейчас Вам будут предъявлены слова, которые необходимо
воспроизвести  через  час.  Для  запоминания  к  каждому  слову  Вы  должны  сделать  какой-нибудь
несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать не само
понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения не имеет.
Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, человек, книга.
5.«Перескажи  сказку» (небольшой рассказ), беседа по произведению с уточняющими вопросами
Чтение сказки "Мальчик ябеда"
В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных ребят, произошла вот
какая история. В группу ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и вежливые. И был
среди них один мальчик, с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали
Ябедой.
Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или толкнул кого-нибудь, и
сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не
происходило.  Воспитательница  даже  ругала  его.  Но  Коля  не  понимал,  почему так  происходит,  и
продолжал ябедничать, каждый раз думая, что теперь уж обязательно похвалят.
Дети не любили его и отказывались с ним играть.  А как-то раз они решили, что не будут с ним
разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и сделали, и мальчику совсем
стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и
никто его не пожалел.
 Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда?
6.«10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один сюжет)
Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, шарики, подарок,
гости, веселье, улыбка.

Развитие воображения  и творческих способностей
1.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет)



Очень худой ребенок
Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может повалить его с ног.
Это кто там печально идет?
И печальную песню поет?
Муравей пробежал,
Повалил его с ног,
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
Митя из дому шел,
До калитки дошел,
Но дальше идти он не смог!
Он каши, он каши, он каши не ел,
Худел, худел, болел, слабел!
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
2.«Дорисуй»
Психолог раздает детям недорисованные картинки  посуды или фруктов.
3.«Рисование по точкам»
4.«Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических фигур)
5.«Что будет, если …»
Летом выпадет снег
Солнце не будет греть
Звезды перестанут светить
Мороженое положить в духовку
Смешать краски разных цветов... и т.д.

Развитие тонкой моторики рук
- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 
друг к другу и т. д.
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д.
- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и
т. д.

Комплекс № 1 (гимнастический).
1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно
сжимать  их  в  кулак.  Поочередно  выполнять  каждой
рукой.

2.  Руку  плотно  положить  на  стол  ладонью  вниз  и
поочередно  сгибать  пальцы:  средний,  указательный,
большой,  мизинец,  безымянный.  Выполнять  поочередно
каждой рукой.



3.  Выпрямить  кисть  и  поочередно  присоединять
безымянный палец к мизинцу, средний - к указательному.

4.  Сжать  пальцы  в  кулак  и  вращать  кисть  в  разных
направлениях. Сначала поочередно каждой рукой. Затем -
двумя руками одновременно.

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по
одному пальцы сначала на одной руке,  потом на другой.
Повторять это упражнение в обратном порядке.
7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает
пальцы сразу обеих рук, начиная с мизинца.
8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным
пальцами. Сгибает и разгибает эти пальцы.

9.  Положите на стол десять -  пятнадцать карандашей
или палочек. Ребенок одной рукой пытается собрать все
карандаши (палочки).  При  этом нельзя  помогать  другой
рукой  и  надо  стараться  брать  карандаши  по  одному.
Вместо  карандашей  предложите  ребенку  собрать
пуговицы, горошинки и другие мелкие детали.

10.  Ребенок  зажимает  карандаш  между  средним  и
указательным пальцами. Далее выполняет движения так,
что сначала сверху оказывается средний палец, а потом
указательный.

11. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких
ореха  и  попросите  его  покатать  их  между  ладонями
(пальцы прямые) в одну и другую стороны.



А  теперь  пусть  ребенок  попробует  их  перекатывать
пальцами  одной  руки,  вращая  то  в  одну,  то  в  другую
сторону.

12.  Покажите  ребенку  такое  упражнение:  быстро
касаться  кончиками  пальцев  большого  пальца.  В  одну
сторону,  начиная  с  мизинца,  и  в  другую  сторону  -  с
указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих
сразу.

13. Ребенок повторяет за вами различные движения пальцев:
а)  руки  поднять  вверх,  пальцы  выпрямить,  перекрестить
указательный и средний пальцы;

б) а теперь перекрещиваются безымянный палец и мизинец;

в)  делаете  колечки:  из  указательного  и  большого,  из  среднего  и
большого и т. д.;

г)  называете  любое  число  от  1  до  10,  а  ребенок  быстро
"выбрасывает" соответствующее количество пальцев.
14. Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него
попеременно  пропускаются  колечки  из  пальчиков  правой  руки:
большой - указательный, большой - средний и т. д. Это упражнение
можно  варьировать,  меняя  положение  пальчиков.  В  этом
упражнении участвуют все пальчики.

Комплекс № 2 (рисуночный).
Попросите ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, и как можно аккуратнее
обвести контур похожего рисунка, не отрывая карандаш от бумаги.

Образец: Задание:



Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук)
Игра "Гребешок".

Пальцы  сцепить  в  замок.  Концы  пальцев  правой  руки  нажимают  на  верхнюю
часть тыльной стороны ладони левой руки, прогибая ее так, что пальцы левой
руки встают, как петушиный гребень.
Затем на тыльную сторону правой руки нажимают пальцы левой - и в петушиный
гребешок превращаются пальцы правой руки.

Игра "Кошка выпускает коготки".

Поджать подушечки пальцев к верхней части ладони.
Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы.

Игра "Лесенка".

Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку большого
пальца  правой  руки  -  готовы  первые  две  ступеньки.  На  большой
палец левой руки ложится кончик указательного правого пальца, на
него - указательный левый - еще две ступеньки готовы.
Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг на друга, мизинцы -
последние. Вот и построена лестница.

Игра "Бег".

Указательный  и  средний  пальцы  выпрямлены,  остальные  пальцы
прижаты  к  ладони.  Переставляя  пальцами,  человечек  бежит  к
противоположному краю стола.
То же упражнение для указательного и безымянного пальцев.

Игра "Быстрое вращение".



Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только большие пальцы).
Большими  пальцами  делать  вращательные  движения  друг  вокруг
друга, все быстрее и быстрее.

Игра "Колечки".
Кончик  мизинца  положить  на  кончик  большого  пальца  -  это
маленькое  колечко.  Затем  новое  колечко:  соприкасаются  кончики
безымянного и большого пальцев;  среднего и большого и наконец -
указательного и большого - это большое колечко. Все повторить на
другой руке.

Игра "Бумага, ножницы, камень".

Играете  вместе  с  ребенком.  В  такт  словам  "бумага,  ножницы,
камень" встряхиваете сжатыми в кулак руками.
То же самое делает ребенок. Затем вы останавливаетесь на одном
из трех слов: если это слово "бумага", то следует выпрямить пальцы
(они плотно прижаты друг к другу),  если это слово "камень",  то
рука  сжимается  в  кулак,  если  слово  "ножницы",  то  все  пальцы
прижаты  к  ладони,  а  указательный  и  средний  выпрямлены  и
раздвинуты, как ножницы.

             бумага      камень       
ножницы

Когда ребенок освоит эту игру,
поменяйтесь с ним ролями.

Игра "Солнце, заборчик, камешки".

Руки  поднять  вверх,  пальцы  обеих  рук  выпрямлены  и  широко
разведены - это "солнышко".
Теперь  пальцы плотно  прижать  друг  к  другу  и  выпрямить -  это
"заборчик".
Обе руки сжать в кулаки - это "камешки".
По  вашей  команде:  "Солнышко",  "Заборчик",  "Камешки"  ребенок
(группа  детей)  показывает  пальчиками:  солнышко  с
растопыренными пальчиками,  заборчик с  прямыми пальчиками или
камешки  -  кулачки.  Сначала  это  упражнение  выполняется  в
медленном темпе, затем все быстрее и быстрее. Чтобы выполнить
это задание, ребенок должен быть чрезвычайно внимательным.
По  мере  освоения  ребенком  упражнения  вносите  более  сложные
элементы:  изменяйте  последовательность,  скорость  произнесения
слов-команд.

Игра "Замок".

На  двери  висит  замок  (пальцы  рук  переплетаются,  сцепляясь  в
замок)
Кто открыть его бы смог?
Потянули,  (локти  расходятся  в  стороны,  пальцы  остаются
переплетенными



Покрутили,  (кисти рук крутятся в  разные стороны,  не  расцепляя
пальцев)
Постучали (постукивают друг о друга основания ладоней)
И  открыли!  (пальцы  распрямляются,  руки  расходятся  в  разные
стороны).

Игра со спичками.
Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху две спички перпендикулярно им)
так, чтобы получился квадрат. Ребенок подключается к игре и тоже осторожно накладывает сверху
свои спички. Так колодец постепенно растет.

                                                                                                                                  Приложение № 9
 Содержание коррекционно – развивающей работы педагога - психолога с Демьяновым Романом
(6лет)

Паспортная часть ребенка
Фамилия: Демьянов



Имя: Роман
 Год рождения: 16.10.2017
Родители:
Мать: Демьянова Ольга Геннадьевна
Другие лица, участвующие в воспитании ребенка: старший брат, сестра
Посещение других организаций образования:
Родной язык: 
Язык бытового общения: русский
Язык обучения: русский
Инвалидность (причина и время): 
Дата прохождения ТПМПК: 29.04.2022 г

Заключение  и  рекомендации  ПМПК: ТНР  Воспитание  и  обучение  по  адаптированной
образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи.

Период оказания коррекционной помощи:01.09.2023 - 31.05.2024

Индивидуальная  программа  сопровождения  ребенка  с  тяжелым  нарушением  речи  составлена  с
учетом  Адаптированной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования  для
обучающихся с тяжелым нарушением речи на 2023- 2028 годы структурных подразделений МБОУ
«Ягульская СОШ» Ягульский детский сад, Русско – Вожойский детский сад, Соколовский детский
сад, детский сад «Радуга», в соответствии с рекомендациями «Примерной адаптированной основной
образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, Т.В.
Волосовец, О.П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др./под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. В
программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии. Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:

- развития познавательных процессов ребенка;
- расширения сенсорных эталонов, сенсорно-моторной сферы;
- расширения словарного запаса;
- развития позитивных качеств личности ребенка;
-  коррекции  недостатков  психологического  развития  и  предупреждение  вторичных  нарушений
развития;
-  формирования  определенного  круга  представлений  и  умений,  необходимых  для  успешной
подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе;
 - развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ТНР.

Программа рассчитана на 2023 – 2024 учебный год.                                                            Время
усвоения  программы  индивидуально  и  зависит  от  комплекса  причин,  определяющих  структуру
нарушения у данного ребенка.  
         
Структура коррекционной программы

Цель программы – создание условий для всестороннего развития ребенка посредством коррекции
недостатков  в  речевом  и  психическом  развитии  воспитанника  и   для  его  социальной  адаптации,
создание  системы  комплексной  помощи  в  освоении  основной  дошкольной  образовательной
программы.

Задачи:

29. Формировать у ребенка знания о самом себе и элементарные навыки для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе.

30. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция
внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики



31. Коррекция звукопроизношения

32. Формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции – развитие речевого 
общения – диалога и монолога.

33. Помочь освоению различных видов художественной деятельности;  

34. Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. 

35. Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков.

Принципы к формированию реализации индивидуальной образовательной программы.
Принцип индивидуализации, который предполагает учет индивидуально-личностных особенностей
ребенка: возраст, тип детско-родительских отношений, уровень общего состояния ребёнка.
Принцип безусловного принятия, который характеризуется уважением к ребенку,  как к личности,
заслуживающей  внимание.  При  этом  должно  постоянно  присутствовать  безусловное  принятие
ребенка таким, какой он есть.
Принцип  наглядности -  демонстрация  упражнений,  этюдов,  моделирование  ситуаций,  игр
подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.
Принцип гуманизации, предполагающий переориентацию на личностно ориентированные, гуманные
образовательные технологии; реализацию «субъект-субъектных» отношений и сотрудничество между
обучающими и обучающимися в процессе обучения.
Единство  диагностики  и  коррекции –  наблюдение  за  динамикой  развития  имеет  значение  для
определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и воспитания.
Учет  ведущей деятельности.  Для  ребенка  дошкольного  возраста  такой  деятельностью является
игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в
речевом общении.
Взаимосвязи развития  речи  и  познавательных  процессов;  мыслительных  операций  (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических процессов и функций;
Принцип  системности опирается  на  представление  о  психическом  развитии  как  о  сложной
функциональной  системе,  структурной  компоненты,  которой  находятся  в  тесном  взаимодействии.
Системность  и  комплексность  коррекционной работы реализуются  в  учебном процессе  благодаря
системе  повторения  усвоенных  навыков,  опоры  на  уже  имеющиеся  знания  и  умения,  что
обеспечивает поступательное психическое развитие.
Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые
находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
Принцип  доступности предполагает  построение  обучения  дошкольника  на  уровне  их  реальных
познавательных  возможностей.  Конкретность  и  доступность  обеспечиваются  подбором
коррекционно-развивающих  пособий  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  и  возрастными
нормами

Направления коррекционно-развивающей работы:

развитие познавательной деятельности, развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее
недостатков, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие. 

        Методы и формы работы:

Упражнения  на  развитие  познавательной  и  эмоционально-волевой  сферы, коммуникативные,
дидактические и подвижные игры, упражнения на развитие моторики, релаксационные упражнения,
игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, психогимнастика. 

Занятия  проводятся  индивидуально  с  ребенком  старшего  дошкольного  возраста  с  тяжелым
нарушением речи. 

Частота занятий – 1 раз в неделю.



Продолжительность – 25- 30 минут (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 мин. игровое
взаимодействие), с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ТНР.

Форма  оценки  эффективности  коррекционного процесса:
психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика)    

Планируемый результат: 

33. У ребенка формируется положительное отношение к самому себе окружающим, и  активная 
жизненная позиция.

34. Имеет первичные представления о себе, семье, семейных ценностях.

35. Повышена познавательная активность, работоспособность, устойчивость внимания. 

36. Сформированы умения связно и самостоятельно высказывать свои мысли, составлять 
рассказы, пересказывать, вести и поддерживать диалоги.

37. Ребенок легко вовлекается во все виды детской деятельности.

38. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.

39. Ребенок ориентируется в окружающем мире предметов. Владеет сенсорными эталонами и 
может применять их в разнообразной деятельности.

40. Обладает навыками самоконтроля в соответствии с возрастом и особенностями.
Календарно-тематическое планирование  работы с детьми подготовительной группы с ТНР

«Готовимся к школе вместе!»

Программа: Рябцева С.В. «Готовимся к школе вместе», Семенака С.И. «Уроки добра»
Программа Куражева       «Цветик – семицветик. Приключения будущих первоклассников»

Месяц Тема Задачи
Сентябрь Первичная  диагностика. Наблюдение за ребенком в игре, во взаимодействии с детьми.

Октябрь 1
неделя

«Будем
знакомы»

Учить вступать в контакт и общаться в позитивном ключе, 
развивать умение мыслить логически, развивать внимание, 
создать обстановку доверия и эмоционального комфорта, 
снять телесное и эмоциональное напряжение.

2 
неделя

«Добро и зло» Раскрыть понятия «добро» и «зло», показать, каким 
эмоциональным  состояниям они соответствуют, учить 
детей дифференцировать эмоциональный мир по мимике, 
жестам.

3
неделя  

«Настроение» Развивать понимание себя и других, познакомить с 
понятием «настроение» и формами его проявления, учить 
понимать настроение другого человека, закреплять навыки 
счета, развивать произвольность внимания, самоконтроль.

4 
неделя

«Игры в школе
»

Развивать коммуникативные навыки, развивать внимание,
мышление,  воображение,  память,  развивать
произвольность психических процессов

Ноябрь 1
неделя

«Мы похожи, 
мы разные»

Обучать элементам выразительных движений, развивать   
внимание, мыслительные операции, развивать умение 
ориентироваться в  окр. пространстве, обучать приемам 
расслабления.

2 
неделя

«Хорошо ли 
быть злым?»

Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» и 
«зло», закреплять умение определять эмоциональное 
состояние близких людей, учить конструктивным способам 



снятия напряжения, связанного с чувством злости.
3
неделя  

«Ассертивност
ь»

Развивать умение адекватно выражать свои чувства, 
правильно оценивать отношение других людей к себе, 
познакомить с различными способами снятия напряжения, 
связанного с чувством злости и регулирования поведения, 
развивать произвольное внимание, воображение, память, 
умение рассуждать, помогать осознать нравственные 
основы поведения, взаимоотношений с окружающими

4 
неделя

«Учимся 
справляться с 
гневом»

Продолжать учить ребенка различать чувства злости и 
радости, упражняться в регуляции своего эмоционального 
состояния, познакомить со способами выражения 
отрицательных эмоций и управления ими. 

Декабрь 1
неделя

«Собирание 
портфеля»

Развивать произвольное поведение, связную речь, мелкую 
моторику,  зрительную память, слуховое внимание, 
мышление, межполушарное взаимодействие, регуляцию 
поведения, продолжать учить приемам расслабления, 
способствовать преодолению барьеров в общении.

2 
неделя

«Что делать 
если ты 
злишься?»

Продолжать знакомить детей со способами снятия 
напряжения, учить различать добрые и злые чувства, 
поступки. Закреплять способы саморегуляции поведения.

3
неделя  

«Добро и 
доброта»

Развивать чувство единства, эмоциональной поддержки, 
обобщать представления о доброте и эмоциональных 
состояниях, которые способствуют этому понятию, учить 
передавать эмоциональное состояние человека с помощью 
мимики и речи, формировать позитивный образ своего Я.

4 
неделя

«Настроение 
Бабы - Яги »

Продолжать учить детей на примере сказочных персонажей 
различать и понимать характер эмоционального состояния 
людей, упражняться в выражении противоположных 
эмоциональных состояний, учить дифференцировать 
поступки сказочных персонажей и давать им моральную 
оценку.

Январь 3
неделя

«Компромисс» Развивать выразительность движений, мелкую моторику, 
учить анализировать поступки, находить причину 
конфликта, знакомить с конструктивными способами 
решения конфликтных ситуаций, способствовать их 
усвоению и использовать в поведении, учить действовать 
согласованно, развивать мыслительные операции и 
внимание.

4 
неделя

«Ссора» Учить детей анализировать поступки, находить причину 
конфликта, дифференцировать противоположные 
эмоциональные переживания, дружелюбие и 
враждебность.

Февраль 1
неделя  

«Упрямство» Создать положительный эмоциональный фон, развивать 
логическое внимание и мышление, закрепить правила 
доброжелательного поведения, формировать навыки 
саморегуляции поведения, контроля эмоций, 
способствовать снятию психоэмоционального напряжения.

2 «Белочкин Развивать эмоциональную , коммуникативную сферу, 



неделя сон» развивать восприятие, память, внимание ,мышление, 
произвольность психических процессов.

3
неделя  

«Коммуникабе
льность»

Учить анализировать свое эмоциональное состояние, 
вербализировать свои собственные переживания, 
формировать внимательное отношение к другим людям, 
продолжать развивать произвольную сферу.

4 
неделя

«Смешные 
стахи »

Учить анализировать свое эмоциональное состояние, 
вербализировать их, учить различать чувство страха по 
внешнему проявлению и выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию.

Март 1
неделя

«Эмпатия» Продолжать формировать положительное отношение к 
сверстникам через взаимодействие с ними, учить проявлять 
эмпатию друг к другу.

2 
неделя

«Знакомство с 
понятием 
физическая и 
эмоциональна
я боль»

Познакомить детей с понятием «физическая и 
эмоциональная боль», научить различать ощущения, 
которые люди испытывают во время физической 
эмоциональной боли, учить детей управлять эмоциями, 
сопровождающими боль.

3
неделя  

«Волшебное 
яблоко»

Развивать сферу общения детей, умение выступать 
публично, высказывать свое мнение, развивать мелкую 
моторику, учить работать в парах,  способствовать 
сплочению участников, развивать  внимание и память.

4 
неделя

«Я понимаю 
тебя»

Формировать навыки социального поведения, 
стимулировать желание оказывать помощь

Апрель 1
неделя

«Подарки на 
день 
рождения»

Способствовать развитию взаимопонимания между детьми, 
развивать положительную самооценку, развивать сферу 
общения ребенка, навыков культурного общения, развивать 
познавательные процессы.

2 
неделя
3
неделя  

«Настоящий 
друг»

Воспитывать гуманное отношение к сверстникам, 
способствовать овладению способами сотрудничества в 
совместной деятельности – умению договариваться, 
установлению очередности действий, их согласованности.

4 
неделя

«Моя заветная
мечта»

Арт- терапия, умение выражать свои мысли и чувства 
посредством арт – терапии. Рефлексия 

Май Итоговая  диагностика 

Комплекс игр и упражнений по развитию психических процессов

Развитие внимания
1. «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»
заяц, дерево, печка,  стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон,
обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, коза, страус.
1.1  «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»
печка,   стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна,
корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень,
гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма.



1.2  «Хлопни  в  ладоши,  если  услышишь слово,  обозначающее животное;  встань,  если  услышишь
слово, обозначающее растение».
заяц,  дерево,  печка,   стул,  пирог,  машина,  кот,  сапоги,  доска,  волк,  медведь,  попугай,  хобот,  слон,
обезьяна,  корова,  лось,  цыпленок,  кактус,  соболь,  груша,  цветок,  береза,  верба,  дедушка,  платье,
малыш, сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма, аист,
коза, страус.
2. «Найди отличия».
Серия  сюжетных  картинок.  Взрослый   показывает  карточки  с  двумя  разными  изображениями.
Например, птица и карандаш и дети должны назвать что изображено и в чем отличие (живое, не
живое, съедобное или нет и т.д.)
3. «Что неправильно?»
Взрослый  называет  предложения,  а  дети  должны  оценить  и  сказать  что  неправильно.  Если  они
согласны, то хлопают в ладоши, если нет, то топают ногами.
Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее.
У собаки сиреневый хвост.
Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет.
Все  дети любят  конфеты.
Завтра Новый год.
В саду сегодня выпал снег
Все  дети любят свою маму.
Снег сиреневый.
Мама не любит мороженное.
Земля плоская.
Весной не цветут цветы.
Мультфильм попугай Кеша.
В гостях у Простоквашки (простоквашино)
Жили у бабуси два веселых кролика.
Папа может все что угодно.
Кошка размером с человека.
Солнышко на земле, а море в небе.
4. «Что задумал художник?»
Психолог  раздает  детям  недорисованные  картинки   сказочного  леса   с  деревьями,  кустами.  Затем
детям предлагается  дорисовать рисунки и рассказать каждому про свой лес.
5. «Что не дорисовано?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать не хватающий элемент. Н-р: чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без трости, лиса без
лапы
6. «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 треугольники»
7. «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»
Психолог раздает каждому ребенку квадраты разделенные на четыре каждый и просит повторить
рисунок точек, предварительно показав их детям.
8.«Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с использованием стимульного материала
в виде карточек с изображением одинаковых и различающихся предметов,  овощей и фруктов или
животных.
9. «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа прекращается)
Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и фруктов и предлагают раскрасить
только фрукт соответствующим цветом.
10.«Копирование образца»
Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 3-4 элементов, когда каждый
ребенок освоиться с таким заданием, усложняют добавляя еще детали. Далее  нужно попросить детей
посмотреть  узор,  отвернуться.  Педагог  изменяет  узор  и  просит  восстановить  его.  Усложненный
вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить выложить повторно.
11.«Найди такой же предмет»
На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых нарисованы круг,  на другом
квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается найти пару.
12.«Рисую палочки»



Педагог  дает  ребенку лист  бумаги  и  кисточку и  просит  нарисовать  свое  настроение  с  помощью
разноцветных палочек. Затем просит нарисовать настроение мамы, папы, кошки и т.д.
13.«Расставь значки»
Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить рисунок значков в каждой
клеточке по предъявленному образцу, можно усложнить дав задание воспроизвести по памяти.

Развитие восприятия
1.«Назови фигуру»
Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их назвать какая форма, цвет и 
размер, просит разложить образцы по цвету и форме.
1.1 «Геометрическое лото» -  дидактическая игра собирание геометрических фигур из частей
1.2«Нарисуй фигуру, которую я назову»,
1.3  «Закрась фигуры»
Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические фигуры различных размеров.
Затем, ему дают задание соединить похожие фигуры стрелками и закрасить самую большую и самую
маленькую.
2.«Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),
Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят предложить варианты геометрических 
фигур из которых состоят объемные фигуры
3.«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)»
Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист бумаги. (Раздает каждому по
такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас будто много маленьких листочков.
(Отрывает кусочки и кладет их на поднос, берет глину.) Это большой кусок глины. (Раздает такие же
детям.  Щепотью  отрывает  маленькие  кусочки  глины  и  кладет  их  на  поднос.  Предлагает  детям
повторить  действия.)  Теперь  у  меня  будет  один  большой  кусок  глины.  (Сминает  все  кусочки.)
Сделайте один кусок глины». Дети подражают действиям взрослого.
4.«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»
4.1«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.».
5.«Дорисуй фигуры»
Педагог раздает детям изображение не дорисованных  геометрических фигур и просит сначала 
назвать их, а затем дорисовать эти фигуры
6.«Угадай, что хотел нарисовать художник?»
Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает какого то элемента и просит детей
дорисовать  не  хватающий элемент.  Н-р:  бабочка  без  крылышка,  ножницы  без  ручки,  дерево  без
листьев, цветок без лепестков и т.д.
7.«Радужный хоровод»
Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей смешивать цвета, просит нарисовать
вместе с  ним радугу.  "Каждый (красный) охотник (оранжевый),   желает (желтый) знать (зеленый)
знать где (голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый).
8.«Уточним цвет предметов (вариативность)»
Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и просит детей назвать предмет
и форму, цвет и найти еще предметы такого же цвета в кабинете.
9.«Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного цвета, можно использовать 
мозаику.
10.«Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).
Педагог просит детей найти  пять предметов во круг себя одинакового цвета и изобразить один из них
на листе бумаги карандашом такого же цвета.
11. «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»
12.«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению ребёнка)»- упражнение на 
восприятие пространства и времени.
13. «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 
ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».
14.Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по времени день, ночь, утро - 
вечер.
15.«Разложи картинки»
Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по временам суток.
16. «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»
Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев в году.



17.«Угадай время года по описанию (вариативность)»
Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что изображено, затем раздает точно 
такие же "поломанные картинки" и просит их собрать
18. Отгадывание загадок о временах года
Листья клена пожелтели.
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц,
Подскажи!
Ответ: Август
    * * *
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнет,
В лесу подснежник
Расцветет.
Ответ: Весна
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвёртый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *
Ежегодно приходят к нам в гости:
Один седой, другой молодой,
Третий скачет, а четвертый плачет.
Ответ: Времена года
    * * *
Выросло дерево от земли до неба.
На этом дереве двенадцать сучков.
На каждом сучке по четыре гнезда.
В каждом гнезде по семь яиц.
А седьмое - красное.
Ответ: Год, месяцы, недели, дни
    * * *
У меня есть дерево,
На нем двенадцать веток;
На каждой ветке тридцать листьев;
Одна сторона у листа черная,
Другая - белая.
Ответ: Год, месяцы, дни, ночи
    * * *
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
***
Двенадцать братьев,
Ни отца, ни матери.
Друг за другом ходят,
А вгости не заходят.
(месяцы)
19. Заучивание стихотворений
Придумала мать дочерям имена,



 Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
 Приходит Весна – зеленеют леса,
 И птичьи повсюду звенят голоса.
 А Лето пришло – всё под солнцем цветёт,
 И спелые ягоды просятся в рот.
 Нам щедрая Осень приносит плоды,
 Дают урожаи поля и сады.
 Зима засыпает снегами поля.
 Зимой отдыхает и дремлет земля.
***
Зима приходит ненароком,
 По всем статьям беря свое.
 Она должна уж быть по срокам,
 А вот, поди ж ты, – нет ее!
И вдруг, однажды, спозаранку,
 Взглянул в оконное стекло
 И видишь «скатерть-самобранку» –
 Везде, вокруг, белым-бело…
Весна приходит постепенно:
 В полях неслышно тает снег,
 Побег из ледяного плена
 Готовят тайно воды рек.
Уж по ночам не те морозы,
 И вот уже летит скворец
 В свой домик на стволе березы…
 Пришла Весна. Зиме конец!
А за Весной приходит Лето,
 За Летом Осень в свой черед,
 И вновь Зима. И снова где-то
 Весна торопится в поход.
20. Беседа о временах года
Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? Когда на деревьях распускаются
почки? В какое время года ласточки улетают на юг?
21.«Назови время года»
Дидактическая игра время года.
Солнце печет,
Липа цветет.
Рожь колосится,
Золотится пшеница.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Ответ: Лето
22.«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,
23. «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) мишкой?»
24. «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,
25.  «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»
26. «Посмотри и найди предметы круглой формы»,
27. «Кто больше назовёт?»
Педагог предлагает назвать предметы справа и слева от себя, рассказать какой они формы и цвета 
сколько их.
28. «Назови все предметы, которые были «спрятаны»
Педагог выкладывает перед детьми группу предметов например овощей из пластика, дети называют 
эти овощи затем педагог просит закрыть детей газа, а сам в это время прячет часть предметов, по 
команде открывают глаза и говорят чего не стало.

Развитие мышления
1.«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)»
использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических фигур.



2. «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками
3. «Найди отличия»
Серия сюжетных картинок. Взрослый  показывает карточки с двумя одинаковыми изображениями, с
незначительными отличиями и затем разные изображения предметов. Например, птица и карандаш и
дети должны назвать что изображено и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)
4.«Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»
4.1 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям спортивный инвентарь, или предмет 
домашнего обихода (ведро, посуда, лопата, кегля, мяч)
5.«Говори наоборот»
мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-солок, дом-мод и т.д.
6.«Бывает – не бывает»
Лягушка зеленого цвета
Попугай без крыльев
Тетрадь без листов
Кружка без ручки
Снег летом
Желтые цветы в  зимнем лесу и т.д.
7. Загадывание загадок.
Два соседа непоседы
День - на работе
Ночь на отдыхе (Глаза)
***
Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)
***
Согнут калачом,
Укусить нельзя
И пройти нельзя (замок)
***
Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)
***
Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость)
***
Что дороже денег? (здоровье)
***
Упадет поскачет,  ударишь - не поплачет (мяч)
***
Пляшет крошка, всего одна ножка (юла)

Развитие памяти
1.«Посмотри внимательно на фигуру,  запомни и сделай такую же» (выкладывание  из  палочек
одного цвета или нескольких цветов),
Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и совместно с детьми выкладывает
из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда ребята освоят можно усложнить задание дав его на время кто
быстрее.
2.«Я  положил  в  мешок» (первый  игрок  называет  слово,  второй  повторяет  предыдущее  слово  и
называет своё и т д.),
3.«Смотри и делай».
1.Педагог  показывает детям картинки и быстро их убирает.  Дети должны по памяти назвать,  что
видели.
 2.Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен сказать сколько раз.
3.Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников требуется повторить его.
4.Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его повторить.
5.Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен определить, сколько раз к нему
прикасались.
4.«Пиктограмма» (запоминание слов) «Сейчас Вам будут предъявлены слова, которые необходимо
воспроизвести  через  час.  Для  запоминания  к  каждому  слову  Вы  должны  сделать  какой-нибудь



несложный рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны нарисовать не само
понятие, а рисунок, который напоминает о нем. Качество рисунка значения не имеет.
Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, картинка, человек, книга.
5.«Перескажи  сказку» (небольшой рассказ), беседа по произведению с уточняющими вопросами
Чтение сказки "Мальчик ябеда"
В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных ребят, произошла вот
какая история. В группу ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и вежливые. И был
среди них один мальчик, с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали
Ябедой.
Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или толкнул кого-нибудь, и
сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не
происходило.  Воспитательница  даже  ругала  его.  Но  Коля  не  понимал,  почему так  происходит,  и
продолжал ябедничать, каждый раз думая, что теперь уж обязательно похвалят.
Дети не любили его и отказывались с ним играть.  А как-то раз они решили, что не будут с ним
разговаривать, а играть станут так, чтобы ему было не видно. Так они и сделали, и мальчику совсем
стало скучно. Он не знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, и
никто его не пожалел.
 Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика прозвали ябеда?
6.«10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: связывание слов в один сюжет)
Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый праздник, шарики, подарок,
гости, веселье, улыбка.

Развитие воображения  и творческих способностей
1.«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет)
Очень худой ребенок
Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может повалить его с ног.
Это кто там печально идет?
И печальную песню поет?
Муравей пробежал,
Повалил его с ног,
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
Митя из дому шел,
До калитки дошел,
Но дальше идти он не смог!
Он каши, он каши, он каши не ел,
Худел, худел, болел, слабел!
И вот он лежит одинок,
Муравей повалил его с ног.
2.«Дорисуй»
Психолог раздает детям недорисованные картинки  посуды или фруктов.
3.«Рисование по точкам»
4.«Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из геометрических фигур)
5.«Что будет, если …»
Летом выпадет снег
Солнце не будет греть
Звезды перестанут светить
Мороженое положить в духовку
Смешать краски разных цветов... и т.д.

Развитие тонкой моторики рук
- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 
друг к другу и т. д.
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д.
- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и
т. д.



Комплекс № 1 (гимнастический).
1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно
сжимать  их  в  кулак.  Поочередно  выполнять  каждой
рукой.

2.  Руку  плотно  положить  на  стол  ладонью  вниз  и
поочередно  сгибать  пальцы:  средний,  указательный,
большой,  мизинец,  безымянный.  Выполнять  поочередно
каждой рукой.

3.  Выпрямить  кисть  и  поочередно  присоединять
безымянный палец к мизинцу, средний - к указательному.

4.  Сжать  пальцы  в  кулак  и  вращать  кисть  в  разных
направлениях. Сначала поочередно каждой рукой. Затем -
двумя руками одновременно.

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по
одному пальцы сначала на одной руке,  потом на другой.
Повторять это упражнение в обратном порядке.
7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает
пальцы сразу обеих рук, начиная с мизинца.
8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным
пальцами. Сгибает и разгибает эти пальцы.



9.  Положите на стол десять -  пятнадцать карандашей
или палочек. Ребенок одной рукой пытается собрать все
карандаши (палочки).  При  этом нельзя  помогать  другой
рукой  и  надо  стараться  брать  карандаши  по  одному.
Вместо  карандашей  предложите  ребенку  собрать
пуговицы, горошинки и другие мелкие детали.

10.  Ребенок  зажимает  карандаш  между  средним  и
указательным пальцами. Далее выполняет движения так,
что сначала сверху оказывается средний палец, а потом
указательный.

11. Дайте ребенку два небольших шарика или два грецких
ореха  и  попросите  его  покатать  их  между  ладонями
(пальцы прямые) в одну и другую стороны.
А  теперь  пусть  ребенок  попробует  их  перекатывать
пальцами  одной  руки,  вращая  то  в  одну,  то  в  другую
сторону.

12.  Покажите  ребенку  такое  упражнение:  быстро
касаться  кончиками  пальцев  большого  пальца.  В  одну
сторону,  начиная  с  мизинца,  и  в  другую  сторону  -  с
указательного пальца. На одной руке, на другой, на обеих
сразу.

13. Ребенок повторяет за вами различные движения пальцев:
а)  руки  поднять  вверх,  пальцы  выпрямить,  перекрестить
указательный и средний пальцы;

б) а теперь перекрещиваются безымянный палец и мизинец;



в)  делаете  колечки:  из  указательного  и  большого,  из  среднего  и
большого и т. д.;

г)  называете  любое  число  от  1  до  10,  а  ребенок  быстро
"выбрасывает" соответствующее количество пальцев.
14. Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него
попеременно  пропускаются  колечки  из  пальчиков  правой  руки:
большой - указательный, большой - средний и т. д. Это упражнение
можно  варьировать,  меняя  положение  пальчиков.  В  этом
упражнении участвуют все пальчики.

Комплекс № 2 (рисуночный).
Попросите ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, и как можно аккуратнее
обвести контур похожего рисунка, не отрывая карандаш от бумаги.

Образец: Задание:

Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук)
Игра "Гребешок".

Пальцы  сцепить  в  замок.  Концы  пальцев  правой  руки  нажимают  на  верхнюю
часть тыльной стороны ладони левой руки, прогибая ее так, что пальцы левой
руки встают, как петушиный гребень.
Затем на тыльную сторону правой руки нажимают пальцы левой - и в петушиный
гребешок превращаются пальцы правой руки.

Игра "Кошка выпускает коготки".



Поджать подушечки пальцев к верхней части ладони.
Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы.

Игра "Лесенка".

Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку большого
пальца  правой  руки  -  готовы  первые  две  ступеньки.  На  большой
палец левой руки ложится кончик указательного правого пальца, на
него - указательный левый - еще две ступеньки готовы.
Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг на друга, мизинцы -
последние. Вот и построена лестница.

Игра "Бег".

Указательный  и  средний  пальцы  выпрямлены,  остальные  пальцы
прижаты  к  ладони.  Переставляя  пальцами,  человечек  бежит  к
противоположному краю стола.
То же упражнение для указательного и безымянного пальцев.

Игра "Быстрое вращение".

Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только большие пальцы).
Большими  пальцами  делать  вращательные  движения  друг  вокруг
друга, все быстрее и быстрее.

Игра "Колечки".
Кончик  мизинца  положить  на  кончик  большого  пальца  -  это
маленькое  колечко.  Затем  новое  колечко:  соприкасаются  кончики
безымянного и большого пальцев;  среднего и большого и наконец -
указательного и большого - это большое колечко. Все повторить на
другой руке.

Игра "Бумага, ножницы, камень".

Играете  вместе  с  ребенком.  В  такт  словам  "бумага,  ножницы,
камень" встряхиваете сжатыми в кулак руками.
То же самое делает ребенок. Затем вы останавливаетесь на одном
из трех слов: если это слово "бумага", то следует выпрямить пальцы
(они плотно прижаты друг к другу),  если это слово "камень",  то
рука  сжимается  в  кулак,  если  слово  "ножницы",  то  все  пальцы
прижаты  к  ладони,  а  указательный  и  средний  выпрямлены  и
раздвинуты, как ножницы.

             бумага      камень       
ножницы

Когда ребенок освоит эту игру,
поменяйтесь с ним ролями.

Игра "Солнце, заборчик, камешки".



Руки  поднять  вверх,  пальцы  обеих  рук  выпрямлены  и  широко
разведены - это "солнышко".
Теперь  пальцы плотно  прижать  друг  к  другу  и  выпрямить -  это
"заборчик".
Обе руки сжать в кулаки - это "камешки".
По  вашей  команде:  "Солнышко",  "Заборчик",  "Камешки"  ребенок
(группа  детей)  показывает  пальчиками:  солнышко  с
растопыренными пальчиками,  заборчик с  прямыми пальчиками или
камешки  -  кулачки.  Сначала  это  упражнение  выполняется  в
медленном темпе, затем все быстрее и быстрее. Чтобы выполнить
это задание, ребенок должен быть чрезвычайно внимательным.
По  мере  освоения  ребенком  упражнения  вносите  более  сложные
элементы:  изменяйте  последовательность,  скорость  произнесения
слов-команд.

Игра "Замок".

На  двери  висит  замок  (пальцы  рук  переплетаются,  сцепляясь  в
замок)
Кто открыть его бы смог?
Потянули,  (локти  расходятся  в  стороны,  пальцы  остаются
переплетенными
Покрутили,  (кисти рук крутятся в  разные стороны,  не  расцепляя
пальцев)
Постучали (постукивают друг о друга основания ладоней)
И  открыли!  (пальцы  распрямляются,  руки  расходятся  в  разные
стороны).

Игра со спичками.
Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху две спички перпендикулярно им)
так, чтобы получился квадрат. Ребенок подключается к игре и тоже осторожно накладывает сверху
свои спички. Так колодец постепенно растет.

                                                                                                                              



                                                                                                                                  Приложение № 10
Содержание логопедической работы на  логопункте на воспитанника детского сада "Радуга",
структурного родразделения МБОУ "Ягульская СОШ"  Щербенева Дмитрия (4 года)

Логопедическое представление на воспитанника

Ф. И. О. ребенка: Щербенёв Дмитрий Павлович
Дата рождения: 21.12.2018
Заключение: Общее недоразвитие речи. Дизартрия 

Характеристика речи
Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата: прикус  прямой, тремор кончика
языка при повторных движениях и удержании позы,  объем движений неполный, при выполнении
движений по подражанию отмечается  чрезмерное напряжение лицевых мышц,  темп выполнения
быстрый,  переключение  от  одного  движения  к  другому    толчкообразное,  переход  с  лишними
движениями, саливация.   
Устная речь:   сигматизм шипящих, лямбдацизм, ротацизм; смешение звуков; речь малопонятная для
окружающих.
Фонематическое восприятие:  затруднен количественный и позиционный фонематический анализ и
синтез, при анализе предложения  определяет количество слов, но затрудняется найти  их место и
последовательность. 
Слоговая структура слова: допускает  множественные ошибки при воспроизведении мало знакомых
слов, слов сложной слоговой структуры (в основном   пропуски   слогов) Например: фотоаппарат-
атарат, экскаватор-скаватор, регулировщик – иовщик.  
Состояние словаря: активный и пассивный словарь крайне скуден, ограничен бытовой лексикой, не
соответствует возрастному уровню; затруднён подбор синонимов, антонимов, частое использование
местоимений, междометий, слов-паразитов, путает похожие по смыслу слова.  
Грамматический  строй  речи:     затруднены  процессы  словообразования,  словоизменения  -
неправильное  употребление  названий  животных,  названий  детёнышей  животных,  образование
прилагательных  от  существительных,  образование  приставочных  глаголов;  неправильное
употребление сложных предлогов;  допускает ошибки при образовании формы родительного падежа
множественного числа существительных; нарушается структура предложений.
Связная речь: при составлении рассказа по серии сюжетных картинок наблюдаются нарушения связи
слов в предложениях, выражающих временные, пространственные   отношения, нарушены основные
показатели  связности  речи:  последовательность,  логичность,  композиционная  целостность
высказывания,  наблюдается  интонационная,  логическая  прерывистость,  заключающаяся  в
неоправданной остановке  речи,  в  обрыве  фраз,  мыслей,  а  иногда  -  в  неоправданном повторении



одних и тех же слов; нет целостного видения сюжета, отвлекается на детали;   события излагаются
без обобщающей сюжетной линии, путём перечисления изображённого.

Психологические особенности.
1. Неустойчивое внимание.
2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям.
3. Недостаточное развитие способности к переключению.
4. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала.
5. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений.
6. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.
Следствие:
а)  недостаточная  сформированность  психологических  предпосылок  к  овладению  полноценными
навыками учебной деятельности;
б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение путей
и  средств  достижения  учебной  цели;  контролирование  деятельности;  умение  работать  в
определенном темпе).

Организация коррекционной работы..
Индивидуальные логопедические занятия по коррекции ОНР проводятся
 2 раза в неделю по 20 минут

Индивидуальный план логопедического сопровождения 

Направление работы Задачи Форма работы Показатели достижений
ребёнка

Развитие  звуковой
стороны речи. 

Формирование
акустико-
артикуляционных
навыков

Консультация
родителей  «Для
чего  нужна
артикуляционная
гимнастика»

Качество  и  количество
выполняемых  заданий
на занятиях.

Положительная
динамика  в  усвоении
фонем родного языка

Коррекция  дефектов
звукопроизношения

Постановка  и
автоматизация  в  речи
звука  [Л],  коррекция
сигматизма  шипящих,
постановка,
автоматизация в словах,
предложениях,  речи
звука [Р]

Индивидуальные
Коррекционные
занятия

Звукопроизношение  без
нарушений

Восполнение
пробелов  в  развитии
лексического  запаса  с
овладением
синтаксическими
конструкциями разной
сложности.

-формирование  и
обогащение  словарного
запаса,
-  практическое
овладение  новыми
образованиями слов при
помощи  суффиксов;
-  практическое
овладение  новыми
образованиями слов при
помощи  приставок;
-обогащение  словаря
подбором  родственных
слов;
-   практическое
использование

Индивидуальные,
групповые занятия

Консультация
родителей,  «Как
помочь  ребенку  в
преодолении
звукового барьера».

Качество  и  количество
выполняемых  заданий
на занятиях

Самостоятельное
выполнение заданий



предлогов;
-  практическое
овладение  навыками
подбора  синонимов  и
антонимов и  способами
их употребления.

Развитие  связной
речи.

-формирование  навыка
чёткого  изложения
своих  мыслей,  ответов
на  вопросы  в  точном
соответствии  с
инструкцией  или
заданием  по  ходу
учебной  работы,
используя  усвоенную
терминологию. 

Индивидуальные,
групповые занятия

Умение  составлять
рассказ  по  сюжетной
картинке, пересказывать
текст,  устанавливать
причинно-следственные
связи.

Развитие 
фонематического 
слуха

Способствовать
развитию
фонематического
восприятия  ,  умения
выделять  первый
последний гласный.

.

Индивидуальные,
групповые 

Консультация
родителей  и
воспитателей

«Развитие
фонематического
слуха  у  детей  4-5
лет»

Качество  и  количество
выполняемых  заданий
на занятиях.

Самостоятельное
выполнение заданий. 

Развитие  психических
процессов

-Развитие  высших
психических  функций;
-формирование
пространственных
представлений;
-формирование
временных
представлений;
-развитие
графомоторных
навыков,  моторных
движений.

Индивидуальные,
групповые занятия

Родительское
собрание 

«  Возрастные
особенности  детей
5-6 лет»

Качество  и  количество
выполняемых  заданий
на занятиях.

Умеет  концентрировать
внимание на изучаемом
материале.

Положительная
динамика  развития
ребенка.

Ожидаемые результаты логопедической работы
В итоге коррекционного логопедического сопровождения  Дмитрий
  должен уметь:
-производить звукобуквенный анализ слов;
-устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове;
-пользоваться различными способами словообразования;
-использовать в речи различные конструкции предложений;
-строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);
-точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания;
-отвечать на вопросы и передавать содержание текста. 

Примерный  прогноз  развития  ребенка: При  соблюдении  специальных  условий  в  организации
коррекционно-образовательного  процесса  и  стабильного  состояния  здоровья,   ребёнок  сможет
стабильно развиваться и обучаться   по  адаптированной общеобразовательной программе.



                                                                                                                                               Приложение №11
Коррекционно-развивающая программа педагога - психолога на воспитанников с ТНР 
Домышева Марка (3года), Щербенева Дмитрия (4года)
       

Паспортная часть ребенка
Домышев Марк Антонович, 09.08.2020 г.р.
Адрес проживания: УР, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Северная, д. 
Родной язык - русский
Язык бытового общения - русский
Язык обучения - русский
Дата прохождения ТПМПК - 13.06.2023г. (до перехода на следующий уровень образования).

Заключение и рекомендации ПМПК: Воспитание и обучение по адаптированной образовательной
программе  дошкольного  образования  для  обучающихся  с  ТНР,реализуемая  в  организациях
осуществляющих образовательную деятельность.

Направление коррекционной работы педагога-психолога:
1. Развитие предметно-практической познавательной деятельности, пространственных, 
временных представлений
2. Развитие предпосылок вербально-логического мышления,
3. Развитие крупной и мелкой моторики.
4. Развитие коммуникативных компетенций.

Щербенев Дмитрий Павлович, 21.12.2018 г.р.
Адрес проживания: УР, Завьяловский район, с. Ягул, ул. ___________, д. 
Родной язык - русский
Язык бытового общения - русский
Язык обучения - русский
Дата прохождения ТПМПК - 23.05.2023г. (до перехода на следующий уровень образования).

Заключение и рекомендации ПМПК: Воспитание и обучение по адаптированной образовательной
программе  дошкольного  образования  для  обучающихся  с  ТНР,реализуемая  в  организациях
осуществляющих образовательную деятельность.

Направление коррекционной работы педагога-психолога:
1. Развитие предметно-практической познавательной деятельности
2. Развитие пространственных, временных представлений
3. Развитие вербально-логического мышления,
4. Развитие крупной и мелкой моторики.
Индивидуальная  программа  сопровождения  ребенка  (детей)  с  ТНР,составлена  на  основе
Адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  детского  сада
"Радуга", структурного подразделения МБОУ "Ягульская СОШ", учебно-методического пособий
Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:



1.  Развитие  предметно-практической  познавательной  деятельности,  пространственных,  временных
представлений
2. Развитие предпосылок вербально-логического мышления,
3. Развитие крупной и мелкой моторики.
4. Развитие коммуникативных компетенций.
Программа расчитана на 2023-2024 уч.год. Время усвоения программы индивидуально и зависит от
комплекса  причин,  определяющих  структуру  нарушения  у  каждого  из  воспитанников.  Данная
коррекционно-развивающая программа необходима в условиях реального современного образования
работы с тяжелыми нарушениями речи.
Цели и задачи Программы
«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов дошкольных 
организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов 
речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 
нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 
ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 
при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 
начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка 
формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени 
зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 
фонематического  слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 
словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 
звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 
состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 
прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают  от
возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 
проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием
мышц речевого аппарата. Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 
следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно - пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 
воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 
образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 
нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 
число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном и школьном возрасте.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях 



интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение
следующих задач:
– реализация адаптированной основной образовательной программы;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана  и  укрепление  физического  и  психического  детей  с  ТНР,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;
– формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей с ТНР;
– обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.
При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы могут 
использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. п. 
«Перечень литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. «Перечень
литературных источников»), а также методические и научно-практические материалы.

Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
– содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор  педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  детей,  а  также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые
могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию
психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации



образовательного  процесса  и  учитывает  его  интересы,  мотивы,  способности  и  психофизические
особенности;
– развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку через  разные виды деятельности с  учетом зон
актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что  способствует  развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
– полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает,
что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных
занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между отдельными разделами  Программы  существуют
многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  детей  с  ТНР  тесно  связано  с  речевым  и
социально-  коммуникативным,  художественно-эстетическое  – с познавательным и речевым и т.  п.
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.
Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям  развития  детей  с  ТНР
дошкольного возраста;
– инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры,
с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную
программу.  При  этом  за  Организацией  остаётся  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора
образовательных  программ,  учитывающих  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).

Направление коррекционно-развивающей работы:
Развитие предметно-практической познавательной деятельности, пространственных, временных 
представлений, развитие предпосылок вербально-логического мышления, развитие крупной и мелкой 
моторики, развитие коммуникативных компетенций.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 
использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 
коммуникативных ситуациях; 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей
и воспитательных мероприятий; 
Методы и формы работы:
- словесный: рассказ, объяснение, беседа;
- наглядный: демонстрации, самостоятельные наблюдения;
- практический: упражнения, практические работы.

Занятия проводятся индивидуально с каждым ребенком с ТНР.
Частота занятий 1 раз в неделю.
Продолжительность - 30 минут с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка с ТНР.
Количество занятий - 22.
Форма оценки эффективности коррекционного процесса: психологическое обследование (первичная, 
итоговая диагностика).

Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 



ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 
освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного возраста

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание
общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;
фразы; пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые
– понимает  и  выполняет  словесные  инструкции,  выраженные  различными  по  степени
сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  выполненные  персонажами
сказок или другими объектами;
– участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы  после  прочтения  сказки,
используя  слова,  простые предложения,  состоящие из двух-трех слов,  которые могут  добавляться
жестами);
– рассказывает двустишья;
– использует  слова,  простые  предложения,  состоящие из  двух-трех слов,  которые могут
сопровождаться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит  звуко-слоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из  открытых,
закрытых слогов;
– выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный  характер,  участвует  в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
– выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным  эмоциональным  состояниям
человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-
три формы;
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);
– знает реальные явления и их изображения:  контрастные времена года (лето и зима)  и
части суток (день и ночь);
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу
и результатам;
– владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами  изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет  ритмические  движения  с
музыкальным сопровождением;
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным
дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
– действует в соответствии с инструкцией;



– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения,
физические  упражнения  в  соответствии  с  указаниями  инструктора  по  физической  культуре
(воспитателя);
– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– выполняет  орудийные  действия  с  предметами  бытового  назначения  с  незначительной
помощью взрослого;
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем
виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные
просьбы взрослого.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного
возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет  взаимосвязанные  ролевые  действия,  изображающие  социальные  функции
людей, понимает и называет свою роль;
– использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели,  предметы-
заместители;
– передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные  виды  социальных
отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе
деятельности, благодарит за помощь;
– занимается  различными  видами  детской  деятельности,  не  отвлекаясь,  в  течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и
практического экспериментирования;
– осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их
изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными
коммуникативными  умениями,  взаимодействует  с  окружающими  взрослыми  и  сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– в  речи  употребляет  все  части  речи,  кроме  причастий  и  деепричастий,  проявляет
словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);



– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их
свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно  слушает  музыку,  понимает  и  интерпретирует  выразительные  средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,  может привлечь его внимание в
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно  умывается,  следит  за  своим  внешним  видом,  соблюдает  культуру
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

Календарно-тематический план индивидуальной коррекционно- развивающей работы на 2023-
2024 уч.год 

Направление 
работы

№ недели,
лексическа

я тема

Коррекционно-развивающие мероприятия.

СЕНТЯБРЬ

1 и 2 недели- обследование детей на уровень развития психических процессов

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

3 неделя 
Тема:

«Осень»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

Цель: создать положительный настрой на занятия;

2. Игра «Дотронься до...».

Педагог предлагает: «Дотронься до... синего!» Цвета 
периодически меняются.

3. Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья»:

Раз, два, три, четыре, пять,

(загибают пальчики, начиная с большого)

Будем листья собирать. (сжимают и разжимают кулачки) 
Листья берёзы,

(загибают пальчики, начиная с большого)

Листья рябины, Листики тополя, Листья осины, Листики дуба 
мы соберём,

Маме осенний букет отнесём. («Шагают» по столу средним и 
указательным пальцами).

4. Корректурная проба (развитие концентрации внимания)

Оборудование: бланки для корректурной пробы (для каждого 
ребенка), цветные карандаши.



Описание: Дети на заранее подготовленных бланках ищут и 
раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 
5 минут

5. «Волшебный квадратик»

Цель: ориентировка в пространстве

6. Релаксационный комплекс «На берегу моря»

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение,

внимание,

память.

3. Развивать

мелкую

моторику.

4. Развитие

графических 
навыков

4 неделя 
Тема:

«Деревья»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

Цель: создать положительный настрой на занятия;

2. Упр. «Что изменилось?» (развитие памяти и внимания)

Оборудование: 10 картинок.

Описание. Психолог развешивает на доске разные картинки и
просит детей запомнить, как они расположены. Затем ребенок
закрывает глаза, психолог меняет местами несколько картинок,
а ребенок должен назвать (показать) что изменилось.

3. Игра «Сесть - встать» (развитие внимания)

Описание:  дети встают около своих стульчиков и выполняют
команды, которые говорит и показывает психолог. Сесть – дети
садятся, встать – дети

встают. Психолог называет и выполняет все команды вместе с 
детьми, но приэтом специально ошибается. Задача 
внимательно слушать и точно выполнять только те команды, 
которые называет психолог.

4. Пальчиковая гимнастика: «Ветер и листья»

Раз, два, три, четыре, пять, (загибать пальцы на обеих руках, 
начиная с мизинцев)

Будем листья собирать. (ритмично сжимать

и разжимать кулачки)

Листья берёзы, Листья рябины, Листики тополя, Листья 
осины,

Листики дуба мы соберём, (Вновь загибать

пальцы, начиная с мизинцев, на каждую

строчку текста.)

Маме осенний букет отнесём. (Потирать

ладони друг о друга и по окончании текста



выставить вперёд ладони, пальцы развести.)

5. «Корректурная проба»

Цель: развитие концентрации внимания

6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 
представлений, закрепление знания цвета)

7. Релаксационное упражнение «Солнечный зайчик

ОКТЯБРЬ

1. Создать

положительн

ый настрой на 
занятия

2. Развивать

воображение, 
внимание,

память.

3. Развивать

мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических

навыков

1 неделя

Тема:

«Овощи»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

2. Игра – разминка «Овощи» (расширение словарного 
запаса)

3. «Узнай, что это за овощ?»-тень

Цель: активизация зрительного внимания и памяти, развитие

наблюдательности, совершенствование зрительно- 
пространственной ориентировки, узнавания и описания 
предмета по контуру изображению.

4. Игра: «Съедобное – не съедобное»

Цель: развитие внимания, знакомство со

свойствами предметов.

5. «Ругаемся овощами»

Цель: снятие детской агрессии.

6. Пальчиковая гимнастика: «Капуста»

Мы капусту рубим, рубим! (Ритмичные удары ребром правой 
руки по ладони.)

Мы капусту рубим, рубим! (То же левой рукой.)

Мы морковку трём, трём! (Трущие движения ладони о ладонь.)

Мы капусту солим, солим! (Перебирание пальчиками.)

Мы капусту жмём, жмём! (Сгибание и разгибание пальцев 
рук.)

Сок капустный пьём, пьём! (Поглаживающие движения 
пальцами одной руки ладони другой и наоборот.)

7. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 
представлений, закрепление знания цвета

8. Релаксационное упражнение «Морщинки»



1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

2 неделя 
Тема:

«Фрукты. 
Сад»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

2. Игра – разминка «Фрукты» (расширение словарного 
запаса)

3 Корректурная проба (развитие концентрации внимания)

Оборудование: бланки для корректурной пробы, цветные 
карандаши.

Описание: Дети на заранее подготовленных бланках ищут и 
раскрашивают какую-то картинку. Время выполнения задания 
5 минут Примечание: Необходимо перед выполнением 
задания договориться с детьми, какую картинку на этом 
занятии они будут раскрашивать.

4. Пальчиковая гимнастика (развитие моторики) Мальчик-
пальчик где ты был?

С этим братцем в лес ходил, С этим братцем щи варил, С этим 
братцем кашу ел,

С этим братцем песни пел.

5. Игра «Сесть - встать» (развитие внимания)

6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 
представлений, закрепление знания цвета)

Описание: дети водят пальцем по разноцветным клеточкам и 
выполняют команды психолога, вверх, вниз, вправо, влево. 

7. Рефлексия

Описание:Психолог бросает ребенку мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии больше всего.

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать

воображение,

внимание,

память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие

графических

3 неделя 
Тема:

«Грибы.»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

2. Грибы- найди тень

Цель: активизация зрительного внимания и памяти

3. Игра – перевоплощение «представь себя грибочком в 
лесу»

Цель: развитие эмоциональности движений.

4. Пальчиковая гимнастика: «Кулак, ладонь, ребро»

Сначала упражнение выполняется правой, потом левой, а затем
двумя

руками одновременно.

5. Корректурная проба (развитие концентрации внимания)



навыков 6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных

представлений, закрепление знания цвета)

7. Рефлексия

Описание: дети встают в круг. Психолог бросает каждому 
ребенку мяч и спрашивает, что понравилось на занятии больше
всего.

1. Создать

положительн ый 
настрой на

занятия

2. Развивать 
воображение,

внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую

моторику.

4. Развитие

графических 
навыков

4 неделя 
Тема:

«Ягоды.»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

2. Игра – разминка «Ягоды» (расширение словарного 
запаса)

Описание: Психолог бросает мяч ребенку, который, поймав 
мяч должен назвать ягоду и бросить мяч обратно психологу. .3.
3. Выложи по образцу (развитие мелкой моторики)

Образец узора набор счетных палочек (для каждого ребенка) 
Дети на столе выкладывают узор из счетных палочек.

4. Пальчиковая гимнастика: «За ягодами»

Раз, два, три, четыре, пять, (пальчики обеих рук 
«здороваются», начиная с больших.)

В лес пойдём мы погулять.

(Обе руки идут пальчиками по коленкам.)

За черникой, За малиной, За брусникой, За калиной.

Землянику мы найдём И братишке отнесём. (Загибают 
пальчики, начиная с больших.)

5. «Волшебный квадратик»

6. Упражнение на дыхание «Чем пахнет лес» Ягоды мы 
собрали. (сделать чашечку из двух ладошек) Носиком вдыхаем,
ротиком выдыхаем.

8. Рефлексия

Психолог бросает каждому ребенку мяч и спрашивает,

что понравилось на занятии больше всего.

НОЯБРЬ



1. Создать 1. 
Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

1 неделя 
Тема:

«Одежда»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

Цель: развивать групповую сплоченность.

2. Игра «Ветер дует на... ».

3. «Жук в рубашке полосатой» (укрепление дыхательной 
мускулатуры) Жук в рубашке полосатой

Прилетел играть к ребятам.

На  цветок лиловый сел  –  песню звонкую запел:  “Ж-ж-ж…”
(Развести руки в стороны, расправить плечи, голову держать
прямо  –  вдох.  Скрестив  руки  на  груди,  опустить  голову,
произнося: “ж-ж-ж” - выдох.)

4. Пальчиковая гимнастика «Сон»

Этот пальчик хочет спать, Этот пальчик лег в кровать, Этот 
пальчик чуть вздремнул, Этот пальчик уж уснул,

Этот крепко-крепко спит-

Тише мыши не шумите, пальчики не разбудите. (загибают 
пальцы в кулак, начиная с большого пальца.)

5. «Корректурная проба» (развитие концентрации 
внимания)

6. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 
представлений, закрепление знания цвета)

7. Релаксационное упражнение «Солнечный зайчик»

8. Рефлексия

Психолог бросает каждому ребенку мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии больше всего.

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

2 неделя 
Тема:

«Обувь»

1. Приветствие «Волшебный клубочек.

2. «Сапожник» (массаж спины)

Мастер, мастер, помоги – (Постукивать по спине пальцами 
обеих рук.) Прохудились сапоги. (Рисовать маленькие круги по
спине, энергично надавливая указательными пальцами.)

Забивай покрепче гвозди – (Постукивать по спине кулачками.) 
Мы пойдём сегодня в гости! (Поглаживать спину ладонями.)

3. «Выложи по образцу (развитие мелкой моторики)

Образец узора, набор геометрических фигур, необходимый для
выкладывания узора (для каждого ребенка)

4. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 
представлений, закрепление знания цвета)



6. Дыхательное упражнение «Воздушный шарик».

7. Рефлексия. Психолог бросает каждому ребенку мяч и 
спрашивает, что понравилось на занятии больше всего.

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

3 неделя 
Тема:

«Игрушки»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

2. Игра: «Чего не стало?»

3. «Кораблик» ( упражнять в поочередном расслаблении 
мышц ног и корпуса тела)

Руки за спиной в замок:

Стало палубу качать!

(легкие покачивающиеся движения) Ногу к палубе прижать!

( движения ногами и корпусом тела)

Крепче ногу прижимаем, А другую расслабляем. (вдох – пауза,
выдох – пауза, руки расцеплены).

4. «Корректурная проба» (развитие концентрации 
внимания)

5. Упражнение «Стойкий солдатик».

Встаньте на одну ногу, а другую подогните в колене, руки 
опустите по швам. Вы— стойкие оловянные солдатики на 
посту, честно несете свою службу.

Оглянитесь по сторонам, заметьте, что вокруг вас делается, кто
чем занят, кому надо помочь. А теперь поменяйте ногу и 
посмотрите еще пристальнее. Молодцы! Вы — настоящие 
защитники!

6. Рефлексия

Психолог бросает каждому ребенку мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии больше всего.



1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

4 неделя 
Тема:

«Посуда»

1. Приветствие «Волшебный клубочек»

2. «Море волнуется …»

Цель: умение выражать свои эмоции.

3. «Найди отличие?»

Цель: развитие логического мышления.

4. «Найди одинаковые кружки?»

Цель: развитие внимания, мышления.

5. Упражнение «Полотёр»

Я хороший полотёр, я отлично пол натёр. (Сидеть на стуле, 
руки опущены. Вращать стопами влево -вправо, а затем 
двигать ими по полу вперёд-назад.)

5. «Продолжи ряд»

Цель: развитие логического мышления.

6. Упражнение «Дыши и думай красиво».

Рефлексия. Психолог бросает каждому ребенку мяч и 
спрашивает, что понравилось на занятии больше всего.

ДЕКАБРЬ

1. Создать

положительн

ый настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

1 неделя

Тема:

«Зима.

Зимующие 
птицы»

1. Приветствие « Дружба начинается с улыбки»

смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг другу..

2. «Загадки» Цель: Развивать сообразительность, 
способность к анализу и обобщению.

3. Игра: «Летает- не летает»

Педагог называет слова, если летает-дети хлопают, не летает-
топают. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул,
баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей,
комар, лодка, утюг, муха, стол, собака, вертолет, ковер…

4. Пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики)

«Птицы»

Пой-ка, подпевай-ка Десять птичек стайка Эта птичка – 
воробей, Эта птичка – соловей, Эта птичка – совушка, Сонная 
головушка. Эта птичка – свиристель, Это птичка – коростель, 
Эта птичка – скворушка, Серенькое перышко.Это дятел, это 
стриж, Это развеселый чиж. Ну, а это злой орлан. Птички, 
птички по домам! по-очереди загибают пальцы в кулачек. В 
конце быстро разжимают пальцы.



5. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 
представлений, закрепление знания цвета)

6. «Ворона» (активизация дыхательной функции)

На фонарь ворона села, посидела, посмотрела

И сказала громко: (На вдохе сидеть, руки на коленях, голову 
приподнять, шею вытянуть.)

“Кар-р!” (Произнести протяжно на выдохе.)

7. Рефлексия

Психолог бросает мяч и спрашивает, что понравилось на 
занятии.

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание,

память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

2 неделя 
Тема:

«Домашние 
животные»

1. Приветствие « Дружба начинается с улыбки»

Сидящие смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг 
другу..

.2. Игра – разминка «Домашние животные»

Цель: расширение словарного запаса.

Психолог бросает мяч первому ребенку, который, поймав мяч 
должен назвать какое-то домашнее животное и бросить мяч 
обратно психологу. 

3. Игра: «Зоркий глаз»

Цель: упражнять в умении находить животное по отдельным 
признакам, развивать логическое мышление и умение делать 
зрительный анализ.

4. Игра: « Что изменилось?» (цветные карточки) 

Цель: развитие зрительной памяти.

5. Пальчиковая гимнастика (развитие моторики)

«Замок»

На двери весит замок (Сложить пальцы в замок) 

Кто его открыть бы смог?

Постучали, (постучать рука об руку)

Покрутили, (покрутить кистями рук, не разжимая пальцы)

Потянули (потянуть кисти в разные стороны, не разжимая 
пальцы)

И открыли! (резко расцепить пальцы) Повторить 3 раза.

6. «Корректурная проба» (развитие концентрации 



внимания)

7. «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 
представлений, закрепление знания цвета)

8. Игра: « Танцы» Под музыку у нас начинают танцевать 
части тела. Сначала голова, брови.А теперь надо постепенно 
прибавлять каждое отработанное движение по порядку: голова
+ плечи + локти + кисти + бедра + колени + ступни. В конце 
упражнения надо стараться двигаться всеми этими частями 
тела одновременно.

9. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии

1. Создать

положительн ый 
настрой на

занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание,

память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

3 неделя 
Тема:

«Дикие

животные 
наших

лесов и их 
детеныши»

1. Приветствие « Дружба начинается с улыбки»

Сидящие смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг 
другу..

2. Игра – разминка «Дикие животные» (развитие слуховой 
памяти) Психолог называет какое-нибудь дикое животное и 
передает мяч первому ребенку. Ребенок сначала повторяет 
животное, который назвал психолог, затем сам называет то 
дикое животное, которое он знает и передает мяч обратно.

3. Игра: «Зоркий глаз»

Цель: упражнять в умении находить животное по отдельным 
признакам, развивать логическое мышление и умение делать 
зрительный анализ.

4. «Загадки» Цель: Развивать сообразительность, способность 
к анализу и обобщению.



4. Развитие

графических 
навыков

5. Пальчиковая гимнастика (развитие моторики)

«Сон»

Этот пальчик хочет спать, Этот пальчик лег в кровать,

Этот пальчик чуть вздремнул, Этот пальчик уж уснул,

Этот крепко-крепко спит-

Тише мыши не шумите, пальчики не разбудите.

(загибают пальцы в кулак, начиная с большого пальца).

6. «Корректурная проба» (развитие концентрации внимания

7. Игра: « Танцы» Под музыку у нас начинают танцевать 
части тела.

Сначала голова, брови. А теперь надо постепенно прибавлять 
каждое отработанное движение по порядку: голова + плечи + 
локти + кисти + бедра

+ колени + ступни. В конце упражнения надо стараться 
двигаться всеми этими частями тела одновременно.

9. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии.

11. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

4 неделя 
Тема:

«Новый год»

1. Приветствие « Дружба начинается с улыбки»

Сидящие смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг 
другу.

2. Игра «Запомни по точкам»- изобрази 

Цель: развитие зрительной памяти

3. «Какой игрушки на елочке не стало?»

Цель: развитие наблюдательности, зрительной памяти

4. Пальчиковая гимнастика: «Карандаш»

Карандаш в руках катаем и ладошки согреваем.

5. Игра: « Танцы» Под музыку у нас начинают танцевать 
части тела. Сначала голова, брови. А теперь надо постепенно 
прибавлять каждое отработанное движение по порядку: голова
+ плечи + локти + кисти + бедра

+ колени + ступни. В конце упражнения надо стараться 
двигаться всеми этими частями тела одновременно.

6. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии.

ЯНВАРЬ



1 неделя - Зимние каникулы

1. Создать

положительн ый 
настрой на

занятия

2. Развивать 
воображение,

внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую

моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

2 неделя 
Тема:

«Мебель»

1. Приветствие « Дружба начинается с улыбки»

Сидящие смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг 
другу.

2. «Нос – пол – потолок»

Цель: развитие слухового внимания.

3. «Выложи по образцу»

Цель: развитие зрительной памяти.

4. Пальчиковая гимнастика: «Пальчики засыпают»

Этот пальчик хочет спать.

Этот пальчик –прыг в кровать! Этот пальчик прикорнул,

Этот пальчик уж уснул, Встали пальчики –Ура!

В детский сад идти пора.

5. «Волшебные квадратики»

Цель: развивать ориентировку в пространстве.

Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии.

1. Создать

положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

3 неделя

Тема:

«Транспорт»

1. Приветствие « Дружба начинается с улыбки»

Сидящие смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг 
другу.

2. «Загадки» Цель: Развивать сообразительность, 
способность к анализу и обобщению.

3. «Транспорт» Цель: развитие слуховой памяти.

Педагог называет разные виды транспорта, а ребенок должен 
запомнить и повторить.

4. «Внимание светофор» Цель: развитие внимания.

Зеленый цвет-топаем, желтый-хлопаем и красный цвет-ни чего
не делаем.

5. Пальчиковая гимнастика: «Машины»

На улице нашей мчатся машины,

Машины-малютки, машины большие. (Растирать ладони друг 



о друга прямолинейными движениями.)

Скорая помощь спешит, грузовик, Мчится пожарная напрямик.

Это такси пассажира везёт,

Это трамвай, что по рельсам идёт. (На каждое название 
машины загибать по одному пальцу одной руки, надавливая на
него пальцами другой руки.)

6. «Продолжи ряд» Цель: развитие логического мышления.

7. Рефлексия. Дыхательное упражнение «Воздушный 
шарик».

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

4 неделя 
Тема:

«Профессии
»

1. Приветствие « Дружба начинается с улыбки»

Сидящие смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг 
другу.

2. Игра «Нос – пол - потолок» Цель: развитие внимания

3. «Загадки»

Цель: Развивать сообразительность, способность к анализу и 
обобщению.

4. Гимнастика: «Шофёр»

Качу, лечу во весь опор.

Я сам – шофёр. И сам – мотор. (Двигать глазами влево, затем 
вправо за пальчиком- тренажёром, не поворачивая головы.)

Нажимаю на педаль – (Указательный палец поднести к носу и 
последить за ним взглядом.)

И машина мчится вдаль! (Отвести палец далеко вперёд и 
перевести взгляд на дальнюю точку).

5. «Продолжи ряд»

Цель: Развивать мыслительные операции.

6. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на

занятии.

ФЕВРАЛЬ

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 

1 неделя 
Тема:

«Семья, 
человек и 
его тело»

1. Приветствие: «Комплименты»

Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов, 
за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает 
головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он 
произносит комплимент своему соседу.



внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

2. «Нос – пол – потолок» Цель: развитие слухового 
внимания.

3. Игра: «Я начну ты продолжай»

Педагог кидает мяч и называет кого-то из членов семьи, а 
ребенок продолжает дальше.

4. Отгадай предмет по описанию.

Психолог называет признаки предмета. Ребенок должен 
догадаться, о каком предмете идет речь, и назвать предмет.

-Четыре ноги, спинка, сиденье (стул)

-Цифры, стрелки (часы)

-Буквы, картинки, листы (книга)

-Ствол, ветки, листья (дерево)

-Корень, стебель, листья, лепестки (цветок)

-Экран, кнопки, электрический шнур, пульт (телевизор)

-Носик, ручка, крышка, электрический шнур (чайник)

-Лапы, хвост, ошейник (собака)

-Лапы, хвост, хобот (слон)

5. «Не замёрзнет наша дочка…»

Носик, носик. Греем носик. Лобик, лобик. Греем лобик. 
Щёчка, щёчка. Греем щёчку. Не замёрзнет наша дочка… 
(Растирать каждую зону, энергично массируя её.)

6. Игра: « Море волнуется»

7. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии.



1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических

навыков

2 неделя 
Тема:

«Продукты 
питания»

1. Приветствие: «Комплименты»

Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов, 
за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает 
головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он 
произносит комплимент своему соседу.

2. Игра: «Хлопки»

Цель: развитие слухового внимания.

3. «Ругаемся овощами»

Цель: снятие детской агрессии.

4. «Найди кусок от пирога»

Цель: развитие логического мышления

5. Пальчиковая гимнастика: «Машина каша» Маша каши 
наварила. Маша кашей всех кормила. Положила Маша кашу 
(сгибаем и разгибаем кулачки)

Кошке -в чашку, Жучке- в плошку, А кот -в большую ложку. В 
миску курицам, цыплятам. И в корытце поросятам.

(загибаем по одному пальчику) всю посуду заняла, Всё до 
крошки раздала.(сгибаем и разгибаем кулачки)

7. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на

занятии.

1. Создать

положительн ый 
настрой на

занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую

моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

3 неделя 
Тема:

«День

защитника 
Отечества»

1. Приветствие: «Комплименты»

Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов, 
за что-то похвалить. Принимающий комплимент

кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» 
Затем он произносит комплимент своему соседу.

2. Дидактическая игра: «Найди тень»

Цель: Формирование у детей психических качеств: внимания, 
памяти, наблюдательности.

3. Игра «Лабиринт»

Цель: Развитие внимательности, логического мышления.

4. Пальчиковая гимнастика: «Праздник защитников» 
Сегодня праздник всех отцов, (сжимают и разжимают пальцы) 
Всех сыновей, всех кто готов, (хлопают в ладоши)

Свой дом и маму защитить,



(из ладошек делают «домик», руки прикладывают к сердцу)

Всех нас от бед отгородить! (сжимают и разжимают пальцы)

5. «Продолжи ряд»

Цель: Развивать мыслительные операции.

6. Упражнение «Стойкий солдатик».

Встаньте на одну ногу, а другую подогните в колене, руки 
опустите по швам.

Вы— стойкие оловянные солдатики на посту, честно несете 
свою службу. Оглянитесь по сторонам, заметьте, что вокруг вас
делается, кто чем занят, кому надо помочь. А теперь поменяйте
ногу и посмотрите еще пристальнее. Молодцы! Вы — 
настоящие защитники!

9. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии.

1. Создать

положительн

ый настрой на 
занятия

2. Развивать

воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать

мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

4 неделя

Тема:

«Домашние 
и 
перелетные 
птицы»

1. Приветствие: «Комплименты»

Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов, 
за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает 
головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он 
произносит комплимент своему соседу.

2. Игра «Что изменилось» Цель: развитие памяти и внимания

На столе лежат цветные карточки. Ребенок запоминает их 
расположение. Затем отворачивается, а психолог переставляет 
несколько карточек. Задача отгадать, что изменилось и 
положить карточки на свои места.

3. Игра: «Найди тень»

Цель: Формирование у детей психических качеств: внимания, 
памяти, наблюдательности.

4. Игра: « Какой птички не стало?»

Цель: Развивать зрительную память.

5. Пальчиковая гимнастика: «Кулак, ладонь, ребро»

Сначала упражнение выполняется правой, потом левой, а затем
двумя руками одновременно.

6. Игра «Четыре стихий» (развитие внимания, координации
слухового и двигательного анализаторов).

«земля»—  руки  вниз,  «вода»  —  вытянуть  руки  вперед,
«воздух»  —  поднять  руки  вверх,  «огонь»  —  произвести
вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах.  Кто



ошибается, считается проигравшим.

7. Рефлексия.  Психолог  бросает  мяч  и  спрашивает,  что
понравилось на занятии

МАРТ

1. Создать 
положительн ый 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

1 неделя 
Тема:

«Весна. 
Мамин 
праздник»

1. Приветствие: «Комплименты»

Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов, 
за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает 
головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он 
произносит комплимент своему соседу.

2. «Найди отличия»

Цель: развитие логического мышления.

3. Упр. «Что изменилось?» Цель: развитие памяти и 
внимания. На доске разные картинки, запомнить, как они 
расположены. Затем ребенок закрывает глаза, психолог меняет 
местами несколько картинок, а ребенок должен назвать что 
изменилось.

4. Пальчиковая гимнастика: «Моя семья»

Знаю я, что у меня (поднимают руку ладонью к себе Дома 
дружная семья: и в соответствии с текстом

Это – мама, загибают пальцы:

Это – я, сначала безымянный, затем мизинец, указательный 
палец, Это – бабушка моя, средний и большой)



Это – папа, Это – дед. И у нас разлада нет.

5. «Корректурная проба» (развитие концентрации внимания

6. Рефлексия.  Психолог  бросает  мяч  и  спрашивает,  что
понравилось на занятии.

1. Создать

положительн ый 
настрой на

занятия

2. Развивать 
воображение,

внимание,

память.

3. Развивать

мелкую

моторику.

4. Развитие

графических

навыков

2 неделя

Тема:

«Цветы,

комнатные 
растения»

1. Приветствие: «Комплименты»

2. «5 слов» Цель: развитие слуховой памяти

Психолог называет 5 слов, дети должны постараться 
запомнить как можно больше слов  и затем повторить  слова, 
которые запомнили.

3. «Найди девятое» Цель: развитие мышления

Психолог показывает карточку детям. Дети должны 
догадаться, какой фигуры не хватает и объяснить свой ответ.

4. Упражнение на дыхание «Одуванчик»

Как воздушный шар на ножке,

Одуванчик у дорожки.

Одуванчик – шарик белый.

Дунул я. И улетел он! (Сделать спокойный вдох, не поднимая 
плеч, и продолжительный выдох: “Ф –ф -ф-ф-ф…”)

Цель: развитие мимики и пантомимики, эмоциональности 
движений.

5. Пальчиковая гимнастика:

Мы писали, мы писали,

Наши пальчики устали.

Мы немного отдохнем,

И опять писать пойдем.

6. «Корректурная проба» (развитие концентрации внимания

7. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на

занятии.



1. Создать 
положительн

ый настрой на 
занятия

2. Развивать

воображение, 
внимание,

память.

3. Развивать

мелкую

моторику.

4. Развитие

графических 
навыков

3 неделя 
Тема:

«Пресновод 
ные и

морские 
рыбы»

1. «5 слов» Цель: развитие слуховой памяти

Психолог называет 5 слов, дети должны постараться 
запомнить как можно больше слов и затем повторить слова, 
которые запомнили.

2. Игра «Летает – не летает» Цель: развитие внимания и 
умения выделять главные, существенные признаки предметов.

Выполняют движения в соответствии со словами взрослого.

Летает-хлопаем не летает-топаем.

3. Гимнастика: «Рыбки»

Рыбки плывут, плавничками гребут. (Моргать ресницами.)

Влево, вправо поворот, а потом наоборот. (Двигать глазами 
вправо, влево, не поворачивая головы, за пальчиком- 
тренажёром.)

4. «Корректурная проба»

Цель: развитие концентрации внимания

5. Игра «Слушай хлопки»

Ребенок принимает позы в зависимости от команды психолога:
один хлопок – принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, 
руки в стороны); два хлопка – позу «Лягушки» (присесть, 
пятки вместе, носки в стороны, руки между ногами на полу); 
три хлопка – возобновить ходьбу.)

8. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии.

1. Создать

положительн

ый настрой на

занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4 неделя

Тема:

«Дом. Мой

адрес »

1. «Море волнуется раз…»

Цель: учить передавать свое эмоциональное состояние, 
используя различные выразительные средства.

2. Упр. «Что изменилось?» Цель: развитие памяти и 
внимания

На доске разные картинки, запомнить, как они расположены.

3. Пальчиковая гимнастика

«Замок»

На двери весит замок (Сложить пальцы в замок) Кто его 
открыть бы смог?

Постучали, (постучать рука об руку)

Покрутили, (покрутить кистями рук, не разжимая пальцы)



4. Развитие 
графических 
навыков

Потянули (потянуть кисти в разные стороны, не разжимая 
пальцы)

И открыли! (резко расцепить пальцы) Повторить 3 раза.

4. Игра:«Кричалки–шепталки-молчалки»(снятие
эмоционального напряжения)

Психолог  показывает  детям  карточки,  чередуя  их.  Красная
карточка – бег, прыжки, синяя карточка – ходьба на цыпочках и
разговаривают  шепотом,  желтая  карточка  –  замирают  и  не
разговаривают. Заканчивать игру следует желтой карточкой.

5. Рефлексия.  Психолог  бросает  мяч  и  спрашивает,  что
понравилось на занятии.

АПРЕЛЬ 

1. Создать

положительн ый 
настрой на

занятия

2. Развивать 
воображение,

внимание, 
память.

3. Развивать 
мелкую

моторику.

4. Развитие

графических 
навыков

1 неделя 
Тема:

«Полевые и 
лесные 
цветы»

1. «Море волнуется раз…»

Цель: учить передавать свое эмоциональное состояние, 
используя различные выразительные средства.

2.Гимнастика: «На окне в горшочках»

На окне в горшочках (дети сидят на корточках лицом в круг, 
Поднялись цветочки. медленно встают)

К солнцу потянулись, (тянутся на носочках, руки вверх, 
широко в Солнцу улыбнулись. стороны)

К солнышку листочки (ладони развернуть вверх) Повернут 
цветочки. Развернут бутоны,

(руки соединить над головой, медленно

В солнышке утонут. развести в стороны)

4. «Корректурная проба»

Цель: развитие концентрации внимания

5. Игра «Слушай хлопки»

Ребенок принимает позы в зависимости от команды психолога:
один хлопок – принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, 
руки в стороны); два хлопка –позу «Лягушки» (присесть, 
пятки вместе, носки в стороны, руки между ногами на полу); 
три хлопка – возобновить ходьбу.)

8. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии



1. Создать

положительн

ый настрой на 
занятия

2. Развивать

воображение, 
внимание, 
память.

3. Развивать

мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических

навыков

2 неделя

Тема: «

Весна, 
приметы

весны»

1. Упр. «Ритм» Цель: развитие слухового анализатора, 
развитие внимания

Психолог отстукивает в ладоши ритм, а дети его повторяют. 
Один длинный хлопок, два коротких, один длинный, два 
коротких. Дети должны синхронно

повторить ритм. Дальше ритмы можно усложнять.

2. Пальчиковая гимнастика: «Замок»

На двери весит замок (Сложить пальцы в 
замок) Кто его открыть бы смог?

Постучали, (постучать рука об 
руку)

Покрутили, (покрутить кистями рук, не 
разжимая пальцы)

Потянули (потянуть кисти в разные 
стороны, не разжимая пальцы)

И открыли! (резко расцепить 
пальцы) Повторить 3 раза.

3. «Корректурная проба»

Цель: развитие концентрации внимания

4. Игра «Четыре стихий» Цель: развитие внимания, 
координации слухового и двигательного анализаторов).

 «земля»— руки вниз, «вода» — вытянуть руки вперед, 
«воздух» — поднять руки вверх, «огонь» — произвести 
вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах.

5. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии.

1. Создать 
положительный 
настрой на 
занятия

2. Развивать 
воображение, 
внимание, 
память.

3 неделя 
Тема:

«Насекомы 
е»

1. Упр. «Ритм» Цель: развитие слухового анализатора, 
развитие внимания Психолог отстукивает в ладоши ритм, а 
ребенок его повторяет. Один длинный хлопок, два коротких, 
один длинный, два коротких. ребенок должен синхронно 
повторить ритм. Дальше ритмы можно усложнять.

2. Упр. «Что изменилось?» 

Цель: развитие памяти и внимания

На доске разные картинки, запомнить, как они расположены.
Затем  психолог  меняет  местами  несколько  картинок,  а  дети
должны назвать что изменилось.

3. Пальчиковая гимнастика: «Пчела»



3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

Прилетела к нам вчера (машут ладошками) Полосатая пчела.

А за нею шмель-шмелек

(на каждое название насекомого И веселый мотылек, загибают 
один пальчик)

Два жука и стрекоза, Как фонарики глаза.

(делают кружочки из пальчиков и подносят к глазам) 
Пожужжали, полетали, (машут ладошками) От усталости 
упали. (роняют ладони на стол)

5. «Продолжи ряд»

Цель: Развивать мыслительные операции.

6. Игра «Кричалки – шепталки - молчалки» Цель: снятие 
эмоционального напряжения.

Красная карточка – бег, прыжки, синяя карточка – ходьба на
цыпочках и разговор шепотом, желтая карточка – замереть и не
разговаривать. Заканчивать игру следует желтой карточкой.

7. Рефлексия.  Психолог  бросает  мяч  и  спрашивает,  что
понравилось на занятии

1. Создать

положительн

ый настрой на 
занятия

2. Развивать

воображение, 
внимание,

память.

3. Развивать

мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических

навыков

4 неделя

Тема:

«День 
победы»

1. Игра: «Самый внимательный»

2. Упр. «Что изменилось?» 

Цель: развитие памяти и внимания

3. Пальчиковая гимнастика: «Кулак, ладонь, ребро»

Сначала упражнение выполняется правой, потом левой, а затем
двумя руками одновременно.

4. Выкладывание по образцу

Набор геометрических фигур, необходимый для выкладывания
узора.

5. «Продолжи ряд»

Цель: Развивать мыслительные операции.

6. Физ. минутка «Четыре стихий» развитие внимания, 
координации слухового и двигательного анализаторов.

8. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии

МАЙ

1 неделя- весенние каникулы



1. Создать

положительн

ый настрой на 
занятия

2. Развивать

воображение, 
внимание,

память.

3. Развивать 
мелкую 
моторику.

4. Развитие 
графических 
навыков

2 неделя

Тема: «

Правила 
дорожного

движения»

1. Игра «Кричалки – шепталки - молчалки» Цель: снятие

эмоционального напряжения.

2. Игра «Нос – пол - потолок» Цель: развитие внимания

3. Пальчиковая гимнастика: «Машины»

На улице нашей мчатся машины,

Машины-малютки, машины большие. (Растирать ладони друг 
о друга прямолинейными движениями.)

Скорая помощь спешит, грузовик, Мчится пожарная напрямик.

Это такси пассажира везёт,

Это трамвай, что по рельсам идёт. (На каждое название 
машины загибать по одному пальцу одной руки, надавливая на
него пальцами другой руки.)

4. «Корректурная проба»

Цель: развитие концентрации внимания

5. Рефлексия. Психолог бросает мяч и спрашивает, что 
понравилось на занятии

3 и 4 недели- обследование детей на уровень развития психических процессов.
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