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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей в группах комбинированной направленности для 

детей 4-5, 5-6,6-7лет (с тяжёлыми нарушениями речи). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим       

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
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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: 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ 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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

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 Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 
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работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.Сотрудничество Организации с семьей. 

6. 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: Организация 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 со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации 

образовательной деятельности: 

1) образовательная деятельность взрослого и детей; 

2) образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3) свободная самостоятельная деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
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программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 
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1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР. 

Дети с ТНР составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно по овладению письмом и чтением. Основная причина 

- недостаточное развитие процессов звуко- буквенного анализа и синтеза. С 

другой стороны, успешность обучения детей в школе во многом зависит и от 

уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение 

ими текстовых материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, 

самостоятельно излагать свои суждения - все эти и другие учебные действия 

требуют достаточного уровня развития связной речи. Формирование ее у детей - 

изначально сложный процесс даже при отсутствии патологии в речевом 

развитии. Он многократно усложняется, если у ребенка наблюдается системное 

недоразвитие речи. 

Тяжёлое недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

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 
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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. 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. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-|] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растёт. 

Ежегодные логопедические обследования детей среднего дошкольного 

возраста, проводимые в МДОУ, показывают, что к старшему дошкольному 

возрасту 66 - 84% детей имеют различные отклонения в речевом развитии. У 

подавляющего большинства детей классифицируется ОНР 3 уровня (три 

четверти состава). В то же время участились случаи тяжелого недоразвития речи 

детей (ежегодно по 2-3 ребенка). Работу по устранению данного нарушения 

необходимо начинать с 4летнего возраста. Поэтому, данная программа 

рассчитана на работу с детьми с 4 до 7 лет. 

 

1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

3) планирует основные этапы предстоящей работы с

 помощью педагогического работника; 

4) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

5) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

6) обладает навыками элементарной ориентировки в 

пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом бассейне); 

7) действует в соответствии с инструкцией; 

8) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре 

 

9) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

10) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся 

в повседневной жизни.

  

11) пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы 

 

12) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

простыми по степени сложности синтаксическими конструкциям;

 

13) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

14) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 
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персонажами сказок или другими объектами; 

15) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами); 

16) рассказывает двустишья; 

17) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

18) произносит простые по артикуляции звуки; 

19) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов; 

20) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

21) соблюдает в игре элементарные правила; 

22) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

23) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

24) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

25) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

26) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

27) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

28) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

29) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета); 

30) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

31) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами
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(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 

культурногигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы- заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды 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; 
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17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может     самостоятельно      получать      новую      информацию      

(задает      вопросы,экспериментирует); 
22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 
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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; 

отстаивает усвоенные   нормы   и   правила   перед   ровесниками   и   

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 
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15) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

16) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

17) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

18) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

19) 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 символические изображения; 

20) определяет времена года, части суток; 

21) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

23) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

24) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

25) владеет предпосылками овладения грамотой; 

26) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

27) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

28) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

29) сопереживает персонажам художественных произведений; 

30) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

31) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

32) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

33) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
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привычек). 

 

1.6.ПОДХОДЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, требованиям Федеральной 

адаптированной программы дошкольного образования, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат 

непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

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 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 ОВЗ 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 Организации 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; 
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3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. В соответствии со Стандартом 

дошкольного образования и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку

 вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в 

то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

*диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

*внутренняя оценка, самооценка Организации; 
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*внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

*повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

*реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

*обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

*задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

*создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

            2.1. Содержание форм психологического сопровождения в ДОУ 

 

       Реализация программы предполагает организацию работы со всеми 

субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.  

Периодичность индивидуальных занятий с детьми 5-7лет– по расписанию (не 

реже 1 раза в неделю) 

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

плану. 

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – 

по запросам, по плану. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в 

зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели 

занятия. 

При осуществлении всех направлений психологической деятельности 

используются индивидуальная и групповая формы организации образовательной 

деятельности. 

                                                               Диагностика 

        Диагностическое направление в группе детей с ОВЗ осуществляется с 

разрешения законных представителей ребенка.  

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических 

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

Задачи диагностики: 

- проводить психологическую диагностику, в том числе используя ИКТ; 

-проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей; 

-проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

-составить психологические заключения по результатам диагностики. 

          В начале учебного года  (сентябрь) – с целью выявления уровня развития 

психических процессов и в конце года (май) – с целью определения достигнутых 

результатов и дальнейшего пути развития у детей, 5-6 лет и уровня школьной 

зрелости у детей 6-7 лет.  

Диагностический инструментарий для детей 5-7 лет. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — 

М. :Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

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

развития психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис, 

2008 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный 
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материал для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. 

Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004.  

 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-

пресс,2010. 

 Проективные диагностические методики («Кактус», «Рисунок семьи», 

«Кинетический рисунок человека», «Дом, дерево,человек») 

 Диагностический пакет «Диагностика психологической готовности к школе»  

                                   Профилактика и просвещение 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации у воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по 

возникновению вторичных нарушений развития у детей, разработка конкретных 

рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи психопрофилактики:  

- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей с 

ОНР; 

-осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения 

социальной дезадаптации через комплексные программы; 

-разрабатывать методические рекомендации для воспитателей по лексическим 

темам, направленных на предупреждение отклонений в познавательной и 

эмоционально-волевой сферах развития детей; 

-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической 

задачи в коррекционно-развивающие программы, реализуемые в старшей и 

подготовительной логопедических группах, а также через комплекс методических 

рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей 

в образовательных учреждениях и семье; 

 обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования 

личности детей на данном  возрастном этапе; 

 предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей; 



20 
 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об 

их наличии,  а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором 

случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с различными 

областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений Проведение 

систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей.Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и т.д.. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 

средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое 

содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и 

педагогов, так и по инициативе педагога-психолога. Обсуждение некоторых 

проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, 

связанные с готовностью к школе, технологическими, информационными и 

игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные 

приставки). Для педагогов – реализация АООП ДОУ, систематика и отклонение в 

развитии детей, общие и специальные способности (детская одаренность).  

            Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных 

текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  (Приложение №3) 

 

Коррекция и развитие 

Цель коррекционно-развивающей работы– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  
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 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Группа, с которой совместно работают воспитатель и педагог-психолог меняется 

и комплектуется по рекомендациям учителя-логопеда. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность – 20- 25 минут. 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую 

связь. Занятия строятся на понятном детям материале. Структура занятий: 

разминка, упражнения по теме, работа в тетради, подвижная игра, рефлексия. 

 

Для формирования положительного отношения к школе в программе 

используются следующие  упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на букву».  

Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни 

точно», «Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные квадратики», 

«Продолжи ряд», «Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и др. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой 

моторики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как известно речь, 

рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в этой цепочке 

неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления, либо речи.   

Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социальной 

ситуации, детского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться в 

изменяющихся условиях без потерь для своего психологического здоровья. Для 

развития умения детей конструктивно общаться, налаживать дружеские взаимоот-

ношения, в программе используются следующие упражнения: «Поменяйтесь 

местами все, кто…», «Совушка - сова», «Путаница», «Ручеек».  

 

 Консультирование 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия 

участников образовательного процесса и оказание им психологической помощи 

при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

            Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 

является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация. 
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              Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития и образования 

ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-

дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине  педагог-

психолог вынужден дифференцировать содержание  запросов, с целью 

определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.  

Консультативная работа в дошкольном учреждении включает в себя также 

консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам 

управления педагогическим коллективом, а также консультирование 

администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что 

обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в дошкольном 

учреждении. 

 

2.2Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

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

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, 

но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 
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актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции 

в процессе образовательной деятельности. 

        Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 
видом     его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 
личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

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

свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 
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самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
может включать: 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

-беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 
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-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

-трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно- обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

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

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
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-подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

-свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

-проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

-элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно- печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое); 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 

-чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

-слушание и исполнение музыкальных произведений,

 музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

-работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 
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том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

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

целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как

 субъект исследования (познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных  практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 

 

2.3 .Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог

 поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, 

основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО и вторая половина дня. 
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Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно- ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - 

импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с 

буквами, слогами, звуками; логические игры, развивающие игры 

математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 
условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
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7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий 

мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок 

задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства 

и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять 

и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог 

уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы 

ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы.  
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             Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. 

Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

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

вещам и игрушкам. 

          Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов: 

- не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, 

педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся прошлый опыт; 

у ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

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

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

инициативных действий; 

- особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых; 

- педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы 

её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели; 
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- важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца); 

- педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять 

свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается 

определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, 

развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений; 

- создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения; 

- обогащение РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. 

В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, 

новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

2.4. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития воспитанников. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

*выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

*осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

*возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Задачи программы: 

-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. 
Программа коррекционной работы 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; 

*психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации 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; 
развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; познавательное развитие, 
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 том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы 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 коррекционной работы определяются 
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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). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы 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. 

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. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

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, моторнодвигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: Специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с  ТНР;  использование специальных

 дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения 

(в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых   
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образовательной   организацией;   реализацию   комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; 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

 организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

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 тяжелыми нарушениями 

речи, 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 групп  
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

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 Организации 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 может организовываться 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. 
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. 

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.  
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В заданиях можно использовать 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. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько 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. 
Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 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 
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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 

пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативноречевых 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. 

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 
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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. 

          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, 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.), 
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внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. 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. 

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, 
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формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР.  



41 
 

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. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую 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. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
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(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

             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 - 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 

1. 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 том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 

возрастной группы планируется: 
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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. 

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). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

 нарушения темпоритмической организации речи (заикание), предполагает

 вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 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 темпоритмической организации; грамотно формулировать 

простые предложения и распространять их; использовать в речи основные средства 

передачи ее содержания; соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

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
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2.5. 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, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - 

активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации 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 обеспечивает решение 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 

воспитательнообразовательный 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 
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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 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО 

как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 

котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских 

отношений. 

 

.2.6.Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами, 

реализующими АООП ДОУ 

1. С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач, в рамках 

реализации АООП ДОУ. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны 

для работы с детьми, посещающими логопедическую группу. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

7. Оказывает экстренную психологическую помощь при необходимости. 

2. С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  
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2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной 

траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике. 

 

3. С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 
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3. Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с 

целью выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной 

моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОНР. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
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                                    III.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия развития детей. 

 

          Программа     предполагает      создание      следующих      психолого-

педагогических      условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ 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). 

 

3.2.. Особенности развивающей предметно - пространственной среды. 
 Педагог-психолог использует в работе: ноутбук, принтер, ксерокс, сканер. 

 Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия проводятся в 

групповых помещениях. 

 Работа по индивидуальным образовательным маршрутам  проводится в кабинете 

педагога-психолога. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, консультативной и 

коррекционно-развивающей. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий 

хорошо освещена и включает в себя: 

 мольберт; 

 столы детские; 

 стулья детские. 

Консультативная зона включает в себя: 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 
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В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе; 

 Шкафы  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Перечень используемых психологических программ, технологий и методов 

 

Перечень 

программ,  

технологий, 

пособий 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. – Мозаика-Синтез, М, 2014. 

2. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. 

Психологическая диагностика готовности к обучению 

детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015. 

3. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. – М.: Генезис, 2016. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. – 

Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

6. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-

развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 

2011 

7. «Азбука общения» под ред. Л.М.Шипициной СПб. 2001 

 

Используемая литература 

 

1. Эмоциональное развитие дошкольника: / Под ред. А.Д. Кошелевой. – М.: 

Просвещение ,1985.-176. 

2. Развитие социальной уверенности у дошкольников:- М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,  2003-224с. 

3. Шипицина Л.М. Азбука общения – «Детство-Пресс» 2004.-384. 

4. Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для 5-

10лет.- М.: АРКТИКИ, 2005.-136с. 
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5.Тихомирова Л.Ф.Упражнения на каждый день: развитие внимание и 

воображения  дошкольников.- Ярославль, 2002.-240с. 

6.Данилина Т.А. В мире детских эмоций.- М.: Айрис –пресс, 2006.-160с. 

7. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении.- М. АРКТИКИ 

2006.-80с. 

8. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6до 9 

лет – М.: «Издательство Гном и Д» 2000-64с. 

9. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения. – М.: ТЦ Сфера,2014.-80с. 

10.Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7лет- Ярославль: Академия 

Холдинг,2001-160с. 

11. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения- СПб Издательство «Речь». 2004-160с. 

12. Психология социальной одаренности: пособие по  выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников: под ред. Я.Л. Коломинского-

М.: Линка-Пресс,2009-272с. 

 

3.3.Календарный план воспитательной работы. 
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№ неделя                        Тема 

             сентябрь 

1 02.09.2024 –06. 09.2024 «Наш друг-книга» 

2 09.09.2024 –13. 09.2024 «Мир загадок» 

3 16.09.2024 –20. 09.2024 «Я люблю спорт» 

4 23.09.2024 –27. 09.2024 «Родина- большая и малая» 

1 30.09.2024 -04.10.2024 «Для чего нужно 

трудиться» 

2 07.10.2024 -11.10.2024 «Настоящее 
богатство» 

3 14.10.2024 -18.10.2024 «Труд в сказках и 
поговорках» 

4 21.10.2024 -25.10.2024 «Бабушкам и 
дедушкам спасибо 

говорим» 

5 28.10.2024 -01.11.2024 «Семья и Родина» 

1 05.11.2024 -08.11.2024 «Мы за 
безопасность» 

2 11.11.2024 -15.11.2024 «Мир природы» 

3 18.11.2024 -22.11.2024 «Дружная семейка» 

4 25.11.2024 -29.11.2024 «Мама-главное слово» 

1 02.12.2024 -06.12.2024 «Красота вокруг 
нас» 

2 09.12.2024 -13.12.2024 «Зима на фото и 

картинах 
художников» 

3 16.12.2024 -22.12.2024 «Праздник к нам 
стучится» 

4 23.12.2024 -28.12.2024 «Красивый праздник 
–Новый год» 

1 08.01.2025-10.01.2025 «Наши традиции» 

2 13.01.2025-17.01.2025 «Физкультура и 
спорт –наши друзья» 

3 20.01.2025-24.01.2025 «Зимние забавы» 

4 27.01.2025-31.01.2025 «Юные 
финансисты» 

1 03.02.2025-07.02.2025 «Дружат люди всей земли» 

2 10.02.2025-14.02.2025 «Наши друзья 
книги» 

3 17.02.2025 -21.02.2025 «Наши Защитники» 

4 25.02.2025 -28.02.2025 «Крепости земли 

Российской» 

1 03.03.2025-07.03.2025 «8 Марта – женский 
день» 

2 11.03.2025-14.03.2025 «Мир театра» 
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3 17.03.2025 -21.03.2025 «Россия 
многонациональная» 

4 24.03.2025 -28.03.2025 «Мы – артисты» 

1 31.03.2025-04.04.2025 «Пробуждение 
природы» 

2 07.04.2025-11.04.2025 «Братья наши 
меньшие» 

3 14.04.2025-18.04.2025 «Экологическая 

перезагрузка» 

4 21.04.2025-25.04.2025 «Будем природу 
беречь!» 

5 28.04.2025-30.04.2025 «Мы туристы» 

1 05.05.2025-08.05.2025 «Мы помним о героях» 

2 12.05.2025-16.05.2025 «Дом, в котором мы 
живём» 

3 19.05.2025-23.05.2025 «Моя малая Родина» 

4 26.05.2025-30.05.2025 «Наши друзья на 
пороге школы» 
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Аннотация к программе педагога-психолога для детей  с ТНР 
Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). Программа носит коррекционно-

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания 

детей в группах комбинированной направленности для детей 4-5, 5-6,6-

7лет (с тяжёлыми нарушениями речи). 

В рабочей программе: 

-конкретизированы цели и задачи реализации программы; 

-определены возрастные, психологические, индивидуальные особенности 

контингента воспитанников; 

-представлена реализация календарно-тематического планирования. 

Структура и содержание рабочей программы разработаны в 

соответствии  

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. 

№ 1028); 

 

Структура программы является формой представления 

образовательной программы дошкольного учреждения как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала,и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист (название программы). 

2. Целевой раздел. 

3. Содержательный раздел. 

4. Организационный раздел. 

Целевой раздел - структурный элемент программы, поясняющий цели и 

задачи реализации Программы, а также формы решения поставленных задач. 

Пояснительная записка раскрывает: 

Цели и задачи реализации Программы; 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 
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образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа 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: 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ 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 ОВЗ 

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 ОВЗ, 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 ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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Содержательный раздел - структурный элемент программы, 

представляющий общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел – структурный элемент Программы, который 

содержит условия реализации Программы; перечень учебно-методического 

обеспечения, который определяет необходимые для реализации рабочей 

программы методические и учебные пособия, литературу. 
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Приложение. 

 

Индивидуальный календарно-тематический план занятий педагога-

психолога с ребенком с ТНР (5-7 лет) 

Месяц/ 
неделя 

№ занятия/ 

Лексическая 

тема 

Задачи Содержание Оборудование 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Развитие познавательных процессов. 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

Занятие № 1 

«Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью.» 

 Закрепить знания 

ребёнка об осени, 

осенних месяцах и 

деревьях осенью. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкою 

моторику рук. 

 Развивать 

графомоторные 

навыки. 

 Развивать 

пространственное 

восприятие. 

1. Игра «С какого 

дерева листик» 
2. Словесная игра 

«Что лишнее?» 
3. Словесная игра 

«Скажи наоборот» 
4. Игра «Зоркий глаз» 

5. Весёлая зарядка 

для пальчиков. 

6. Игра «Сыщики» 
7. Игра «Ты мне, а я 

тебе» 
8. Задание 

«Падающий 

листик» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Деревья

». 

 Мяч. 

 Бланк с 

заданием 

«Падаю

щий 

листик». 

 Простой 

каранда

ш. 

Октябрь 

1-я 

неделя 

Занятие № 2 

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах.» 

 Закрепить знания 

ребёнка об овощах и 

о труде взрослых на 

полях и огородах. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкою 

моторику рук. 

 Развивать 

пространственное 

восприятие. 

1. Игра «Найди пару» 

2. Словесная игра 

«Что лишнее?» 

3. Игра «Найди 

отгадку» 

4. Игра «Кто, что 

делает?» 

5. Весёлая зарядка 

для пальчиков. 

6. Словесная игра 

«Назови ласково» 

7. Игра «Ты мне, а я 

тебе» 

8. Задание «Собери 

овощи в корзину» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Урожай

». 

 Мяч. 

 Картинк

и с 

изображе

нием 

труда 

взрослых 

на полях 

и 

огородах

. 

 Бланк с 

заданием 

«Собери 

овощи в 

корзину»

. 

Октябрь 
2-я 

неделя 

Занятие № 3 
«Фрукты. Труд 

взрослых в 

 Закрепить знания 

ребёнка о фруктах и о 

труде взрослых в 

1. Игра «Зоркий глаз» 
2. Словесная игра 

«Измени по 

 Тематиче

ский 

комплект 



58 
 

садах.» садах. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкою 

моторику рук. 

образцу» 

3. Беседа «Кто что 

делает?» 

4. Игра «Собираем 

урожай» 

5. Весёлая зарядка 

для пальчиков» 

6. Словесная игра 

«Что лишнее?» 

7. Игра «Найди пару» 
8. Задание «Собери 

фрукты в тарелку» 

«Урожай

». 

 Мяч. 

 Сюжетна

я 

картинка 

с 

изображе

нием 

труда 

взрослых 

в саду. 

 Бланк с 

заданием 

«Собери 

фрукты в 

тарелку». 

 Простой 

каранда

ш. 

Октябрь 
3-я 

неделя 

Занятие № 4 
«Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о насекомых. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Развивать 

графомоторные 

навыки. 

1. Игра «Зоркий глаз» 
2. Словесная игра 

«Назови ласково» 
3. Игра «Судоку: 

насекомые» 
4. Весёлая зарядка 

для пальчиков. 
5. Игра «Найди пару» 

6. Игра «Найди 

половинку» 

7. Игра «Сыщики» 
8. Задание «Дорисуй 

бабочку» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Насеко

мые». 

 Карточки 

для игры 

в судоку. 

 Мяч. 

 Бланк с 

задание 

«Дорису

й 

бабочку» 

Октябрь 

4-я 

неделя 

Занятие № 5 

«Перелетные 

птицы, 

водоплавающи

е птицы. 

Подготовка 

птиц к отлету.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о птицах. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

1. Игра «Собери 

картинки и назови 

птиц» 

2. Словесная игра 

«Назови ласково» 

3. Игра «Судоку: 

перелётные 

птицы» 
4. Весёлая зарядка 

для пальчиков. 
5. Игра «Что 

лишнее?» 
6. Танграм «Лебедь» 

7. Игра «Найди 

верную тень» 

8. Задание «Птицы 

летят в тёплые 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Птицы»

. 

 Мяч. 

 Бланк с 

заданием 

«Птицы 

летят в 

тёплые 

края». 

 Простой 

каранда

ш. 

 Игра 
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края» танграм. 

 Карточки 

для игры 

в судоку. 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

Занятие № 6 

«Поздняя 

осень. Грибы, 

ягоды.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о поздней 

осени, грибах и 

ягодах. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

1. Игра «Собери 

картинки: грибы» 
2. Задание-лабиринт 

«Помоги ёжику 

дойти до гриба» 

3. Игра «Зоркий глаз: 

грибы» 

4. Весёлая зарядка 

для пальчиков. 

5. Игра «Найди 

верную тень» 

6. Игра «Сыщики: 

ягоды» 

7. Игра «Ты мне, а я 

тебе» 
8. Игра «Судоку: 

ягоды» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Грибы» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Урожай

: ягоды» 

 Бланк с 

заданием 

лабиринт

ом 

«Помоги 

ёжику 

дойти до 

гриба». 

 Карточки 

для игры 

в судоку. 

Ноябрь 

2-я 

неделя 

Занятие № 7 

«Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о домашних 

животных и их 

детёнышах. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

 Развивать 

воображение. 

1. Словесная игра 

«На ферме» 
2. Игра «Чей 

малыш?» 
3. Игра «Найди 

отличия» 
4. Игра «Чей голос?» 

5. Весёлая зарядка 

для пальчиков. 

6. Игра доббль 

«Ферма» 

7. Игра «Необычное 

животное» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Жизнь 

на 

ферме». 

 Аудио 

запись 

звуков 

домашни

х 

животны

х. 

 Мяч. 

Ноябрь 

3-я 

неделя 

Занятие № 8 

«Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме» 

 Закрепить знания 

ребёнка о диких 

животных и их 

детёнышах. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

 Развивать 

воображение. 

1. Словесная игра «В 

лесу» 
2. Игра «Чей 

малыш?» 
3. Игра «Найди 

отличия» 
4. Игра «Судоку: 

животные леса» 
5. Весёлая зарядка 

для пальчиков. 
6. Игра доббль 

«Дикие животные» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Животн

ые леса». 

 Карточки 

для игры 

в судоку. 

 Мяч. 
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7. Игра «Необычное 

животное» 

Ноябрь 
4-я 

неделя 

Занятие № 9 
«Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы.» 

 Закрепить знания 

ребёнка об одежде, 

обуви и головных 

уборах. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук и 

графомоторные 

навыки. 

1. Игра «Осенний 

гардероб» 

2. Словесная игра 

«Собираемся на 

прогулку. 
3. Игра доббль 

«Гардероб» 
4. Весёлая зарядка 

для пальчиков 

«Рукавички» 

5. Словесная игра 

«Назови ласково» 

6. Игра «Сыщики» 
7. Игра «Найди тень» 

8. Графическое 

задание «Повтори 

рисунок по 

клеточкам» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Гардеро

б». 

 Мяч. 

 Бланк с 

заданием 

«Нарису

й 

сапожок

» 

Декабрь 

1-я 

неделя 

Занятие № 10 

«Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о времени 

года зима, зимних 

месяцах, зимующих 

птицах и диких 

животных зимой. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

1. Игра «Признаки 

зимы». 
2. Игра «Собираемся 

на прогулку» 
3. Пальчиковая 

гимнастика 

«Снеговик». 

4. Найди отличия 

«Снеговик» 

5. Здание «Следы на 

снегу» 

6. Игра «Собери 

картинку: 

зимующие птицы» 
7. Игра «Что сначала, 

что потом?» 
8. Словесная игра 

«Что лишнее?» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Птицы»

. 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Времен

а года». 

 Бланк с 

заданием 

«Следы 

на 

снегу». 

 Мяч. 

 Карточки 

для игры 

«Что 

сначала, 

что 

потом?» 

(зимняя 

тематика

). 

Декабрь 

2-я 

неделя 

Занятие № 11 

«Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

 Закрепить знания 

ребёнка о предметах 

мебели. 

 Развивать внимание, 

1. Игра «Зоркий глаз» 

2. Игра «Что для чего 

нужно?» 

3. Игра «Найди тень» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Мой 
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мебели. 

Материалы, из 

которых 

сделана 

мебель.» 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

«Много мебели в 

квартире» 
5. Игра «Собери 

картинку» 
6. Словесная игра 

«Назови части 

целого» 

7. Словесная игра 

«Что есть в доме?» 

8. Задание «Что 

лишнее?» 

дом: 

мебель». 

 Мяч. 

 Бланк с 

заданием 

«Что 

лишнее?

» 

Декабрь 

3-я 

неделя 

Занятие № 12 

«Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых 

сделана 

посуда» 

 Закрепить знания 

ребёнка о посуде. 

 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

1. Игра «Зоркий глаз» 

2. Игра «Что для чего 

нужно?» 

3. Игра «Найди тень» 
4. Физминутка 

«Чайник» 
5. Игра «Парочки» 

6. Игра «Собери 

картинку» 

7. Словесная игра 

«Скажи наоборот» 

8. Графическое 

задание «Повтори 

рисунок по 

клеточкам» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Мой 

дом: 

посуда». 

 Мяч. 

 Бланк с 

заданием 

«Повтор

и 

рисунок 

по 

клеточка

м» 

Декабрь 

4-я 

неделя 

Занятие № 13 

«Новый год 
 Развивать внимание, 

память, мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Развивать зрительное 

восприятие. 

 Развивать 

тактильную 

чувствительность. 

1. Игра «Украшаем 

ёлочку» 
2. Игра «Подарок от 

деда Мороза» 
3. Пальчиковая 

гимнастика 

«Снеговик» 

4. Игра «Чем 

дотронулся дед 

Мороз?» 
5. Игра «Снежки» 

6. Игра «Сыщики: 

новогодняя 

ёлочка» 
7. Задание 

«Корректурная 

проба» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Времен

а года». 

 Формочк

а 

«Ёлочка»

. 

 Палочка 

для 

рисовани

я на 

песке. 

 Карточки 

с 

изображе

нием 

игрушек. 

 Предмет

ы разной 
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текстуры

: камень, 

мех, 

деревянн

ый 

кубик, 

колючий 

мяч, 

кусочек 

ткани. 

 Снежки 

из ваты. 

 Бланк с 

задание 

корректу

рная 

проба. 

 Кинетич

еский 

песок. 

 Камни 

марблс. 

Декабрь 
5-я 

неделя 

Новогодний утренник 

Январь 

1-я 

неделя 

Каникулы 

Январь 

2-я 

неделя 

Занятие № 14 

«Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о 

транспорте. 

 Развивать 

внимание, память, 

мышление. 

 Развивать 

зрительное 

восприятие. 

 Развивать 

пространственное 

восприятие. 

1. Игра «Найди тень» 

2. Игра «Что лишнее? 
3. Игра «Угадай 

части» 
4. Весёлая зарядка 

для пальчиков 
5. Игра «Зоркий глаз» 
6. Игра «Ты мне, а я 

тебе» 
7. Графическое 

задание «Нарисуй 

по образцу» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Транспо

рт». 

 Бланк с 

графичес

ким 

заданием

. 

Январь 

3-я 

неделя 

Занятие № 15 

«Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о 

профессиях 

взрослых. 

 Развивать 

внимание, память, 

мышление. 

1. Игра «Угадай мою 

профессию» 
2. Игра «Третий 

лишний» 
3. Игра 

«Внимательные 

глазки» 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

«Повар» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Профес

сии». 
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5. Игра «Сыщики» 

6. Игра доббль 

7. Игра «Зоркий глаз» 

Январь 

4-я 

неделя 

Занятие № 16 

«Труд на селе 

зимой.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о труде на 

селе зимой. 

 Развивать 

целостное 

восприятие. 

 Развивать 

наглядно-образное 

мышление, умение 

действовать по 

образцу, 

анализировать 

пространство. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

1. Рассматривание 

сюжетных 

картинок «Труд на 

селе зимой». 
2. Игра «Покорми 

животное» 
3. Пальчиковая 

гимнастика 

«Поросята» 

4. Игра «Найди 

отгадки» 

5. Игра «Собери 

картинку» 

6. Игра танграм 

«Домик фермера» 

 Сюжетн

ые 

картинки 

«Труд на 

селе 

зимой» 

 Игра 

танграм. 

 Картинк

и с 

изображе

нием 

людей 

разных 

професси

й на селе 

(доярка, 

фермер, 

ветерина

р, 

трактори

ст) 

 Картинка 

с 

изображе

нием 

труда на 

селе 

зимой, 

разрезан

ная на 6 

частей. 

 Картинк

и с 

изображе

нием 

домашни

х 

животны

х и их 

еды. 

Февраль 

1-я 

неделя 

Занятие № 17 

«Орудия труда. 

Инструменты.» 

 Закрепить знания 

ребёнка об орудиях 

труда и 

инструментах. 

 Развивать 

внимание, память. 

1. Игра «Что для чего 

нужно?» 
2. Игра «Наведи 

порядок на столе?» 
3. Игра «Ты мне, а я 

тебе» 

 Игра 

танграм. 

 Картинк

и с 

изображе

нием 
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 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Развивать 

наглядно-образное 

мышление. 

 Развивать 

пространственное 

восприятие. 

4. Пальчиковая 

гимнастика 
5. Игра «Собери 

картинку» 
6. Игра-мемори 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

7. Игра танграм 

«Молоток» 

орудий 

труда и 

инструме

нтов: 

молоток, 

пила, 

лопата, 

грабли, 

топор, 

лейка, 

ведро (2 

комплект

а). 

 Картинк

и с 

изображе

нием 

орудий 

труда и 

инструме

нтов, 

разрезан

ные на 4 

части. 

Февраль 
2-я 

неделя 

Занятие № 18 
«Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детеныши.» 

 Закрепить знания 

детей о животных 

жарких стран. 

 Развивать 

внимание, память, 

мышление. 

 Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Формировать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

1. Игра «Найди 

отгадку» 

2. Игра доббль 

«Зоопарк» 

3. Корректурная 

проба «Зоопарк» 

4. Игра «Сыщики» 
5. Весёлая зарядка 

для пальчиков 
6. Словесные игры 

«Что лишнее», 

«Мама и детёныш» 

7. Задание танграм 

«Кенгуру» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Зоопарк

». 

 Мяч. 

 Игра 

«Танграм

» 

Февраль 

3-я 

неделя 

Занятие № 19 

«Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о 

комнатных 

растениях. 

 Развивать 

внимание, память. 

 Развивать 

логическое 

мышление, 

способность 

устанавливать 

причинно-

1. Игра «Наведи 

порядок на столе» 
2. Игра «Собери 

картинку» 
3. Игра танграм 

«Цветок в горшке» 
4. Игра «Определи 

верную 

последовательност

ь» 
5. Игра – судоку 

«Комнатные 

 Карточки 

с 

изображе

нием 

комнатн

ых 

растений

. 

 Мяч. 

 Сюжетна

я 

картинка 
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следственные 

зависимости в 

наглядной 

ситуации. 

 Развивать 

целостное 

восприятие. 

 Развивать умение 

выявлять 

закономерности. 

растения» 

6. Игра «Это верно» 

«Комнат

ные 

растения

», 

разрезан

ная на 6 

частей. 

 Карточки 

для игры 

в судоку. 

 Карточки 

«Послед

овательн

ость 

событий

» 

(сажают 

цветок в 

горшок) 

Февраль 
4-я 

неделя 

Занятие № 20 
«Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о 

животном мире 

морей и океанов, 

пресноводных и 

аквариумных 

рыбках. 

 Развивать 

внимание, память. 

 Развивать 

творческое 

воображение. 

 Развивать 

наглядно-образное 

мышление, умение 

действовать по 

образцу, 

анализировать 

пространство. 

1. Корректурная 

проба «Морские 

обитатели». 
2. Игра «Найди 

отличия: 

аквариум» 

3. Игра «Найди тень» 
4. Весёлая зарядка 

для пальчиков 
5. Задание танграм 

«Рыбка» 
6. Игра «Сыщики» 

7. Творческое 

задание 

«Подводный мир» 

 Бланк с 

корректу

рной 

пробой 

«Морски

е 

обитател

и» 

 Игра 

«Танграм

» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Водные 

обитател

и» 

 Камни 

марбсл. 

 Поднос с 

песком 

или 

юнгианс

кая 

песочниц

а. 

Раздел 2. Развитие эмоциональной сферы. 

Март 
1-я 

неделя 

Занятие № 21 
«Ранняя весна, 

весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. Мамин 

 Закрепить знание 

ребёнка о времени 

года весна. 

 Развивать 

1. Игра 

«Последовательнос

ть событий» 
2. Игра доббль 

«Весна» 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Времен
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праздник.» внимание, память. 

 Развивать 

логическое 

мышление, 

способность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости в 

наглядной 

ситуации. 

 Снять 

психоэмоциональн

ое напряжение. 

 Развивать 

эмоциональную 

сферу ребёнка. 

3. Словесная игра 

«Накрываем на 

стол» 

4. Игра «Мамины 

чувства» 

5. Релаксационное 

упражнение 

«Росток» 
6. Игра «Пропавшие 

чувства» 
7. Игра «Помощь 

маме» 

а года». 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Мой 

дом: 

посуда». 

 Последо

вательно

сть 

картинок 

с 

весенним 

сюжетом

. 

 Мяч. 

 Кубик 

«Эмоции

». 

 Волшебн

ый 

сундучок 

«Эти 

разные 

эмоции» 

(Автор: 

М. 

Лебедева

). 

 Пиктогра

ммы 

эмоций 

из игры 

«В мире 

эмоций» 

(Автор: 

М. 

Королёва

) 

Март 
2-я 

неделя 

Занятие № 22 
«Наша Родина — 

Россия.» 

 Закрепить и 

обобщить знания 

ребёнка о России и 

её символах. 

 Воспитывать 

чувство 

патриотизма. 

 Расширить 

представления 

ребёнка о чувстве 

гордости. 

1. Чтение 

стихотворения 

«Родина». 
2. Упражнение «В 

поисках чувств» 
3. Беседа «Когда я 

испытываю 

чувства гордости?» 

4. Игра «Изобрази 

чувство» 

5. Игра «Найди флаг» 
6. Упражнение 

 Фотогра

фии 

детей с 

разными 

эмоцион

альными 

чувствам

и. 

 Бланк с 

корректу

рной 

пробой. 
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 Развивать 

произвольное 

внимание. 

«Красный-синий-

белый» 
7. Корректурная 

проба «Флаг 

России» 

 Карточки 

с 

изображе

нием 

флагов 

разных 

стран. 

 Камни 

марблс. 

Март 
3-я 

неделя 

Занятие № 23 
«Москва — 

столица России.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о столице 

России – Москве. 

 Развивать 

воображение. 

 Расширять знания 

ребёнка о 

различных 

чувствах. 

1. Игра 

«Путешествие по 

городу» 
2. Игра «Улицы» 

3. Игра «Театр 

настроений» 

4. Игра «Закончи 

историю» 

5. Творческое 

задание «Портрет 

актёра» 

 Фотогра

фии с 

изображе

нием 

мест 

Москвы 

(театр, 

цирк, 

красная 

площадь, 

фонтан, 

зоопарк, 

памятник

) 

 Дидакти

ческая 

игра «В 

мире 

эмоций» 

(Автор: 

Королёва 

М.В.) 

 Шаблон 

автопорт

рета без 

лица. 

Март 
4-я 

неделя 

Занятие № 24 
«Наш родной 

город.» 

 Закрепить знания 

ребёнка о родном 

городе. 

 Развивать слуховое 

внимание. 

 Обобщить знания 

ребёнка о 

различных 

чувствах. 

1. Беседа «Мой 

город» 

2. Упражнение 

«Чувства жителей 

города» 
3. Этюд «Потерялся» 

4. Игра «Звуки в 

городе» 

5. Игра «Город на 

песке» 

 Аудиоза

пись 

различны

х звуков. 

 Юнгианс

кая 

песочниц

а. 

 Кубики, 

игрушки 

для 

песочной 

терапии. 

 Фотогра

фии 

людей, 
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испытыв

ающие 

различны

е 

чувства. 

 Волшебн

ый 

сундучок 

«Эти 

разные 

эмоции» 

(Автор: 

М. 

Лебедева

). 

 Фотогра

фии с 

изображе

нием 

различны

х мест в 

городе. 

Март 

5-я 

неделя 

Занятие № 25 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Я. Маршака.» 

 Познакомить со 

стихотворением 

С.Я. Маршака 

«Чего боялся 

Петя?» 

 Закрепить знания 

ребёнка об эмоции 

«Страх» 

 Отреагирование 

актуальных 

эмоций. 

 Снять 

психоэмоциональн

ое напряжение. 

1. Чтение 

стихотворения С.Я. 

Маршака «Чего 

боялся Петя?»  и 

беседа по 

стихотворению. 
2. Задание «Найди 

Петю» 
3. Игра «Что ещё 

увидел Петя?» 
4. Упражнение «Мои 

страхи» 
5. Упражнение 

«Напугаем страх» 
6. Релаксационное 

упражнение 

«Солнечный 

зайчик» 

 Волшебн

ый 

сундучок 

«Эти 

разные 

эмоции» 

(Автор: 

М. 

Лебедева

). 

 2 листа 

бумами с 

изображе

нием 

красного 

и 

чёрного 

дома. 

 Простой 

каранда

ш. 

Апрель 
1-я 

неделя 

Занятие № 26 
«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. 

И. Чуковского.» 

1. Расширить 

представления 

ребёнка об эмоции 

«Гнев». 

2. Учить находить 

людей, которые 

сердятся. 
3. Учить изображать 

1. Чтение отрывка из 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Краденое солнце» 

2. Упражнение 

«Сердитые лица» 

3. Мимическая 

гимнастика «Мама 

 Волшебн

ый 

сундучок 

«Эти 

разные 

эмоции» 

(Автор: 

М. 
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чувство гнева. 

4. Отреагирование 

эмоции гнева. 

5. Обучение 

приемлемым 

способам 

выражения гнева. 

сердится» (Нищева 

Н.В.) 
4. Упражнение «Я 

злюсь, когда» 
5. Упражнение 

«Шкала злости» 
6. Упражнение 

«Победитель 

злости» 

Лебедева

) или 

фотограф

ии детей 

в 

различны

х 

эмоцион

альных 

состояни

ях. 

 Мишень. 

 Шарики 

из 

бумаги. 

 Кинетич

еский 

песок. 

 Мяч. 

Апрель 

2-я 

неделя 

Занятие № 27 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

В. Михалкова.» 

1. Расширить 

представления 

ребёнка об эмоции 

«Грусть». 
2. Учить находить 

людей с грустным 

настроением. 

3. Учить изображать 

чувство грусти. 

4. Развивать 

воображение, 

творческое 

мышление. 

1. Чтение отрывка из 

стихотворения С.В. 

Михалкова «Если». 

2. Упражнение 

«Грустные лица» 

3. Упражнение 

«Изобрази грусть» 

4. Упражнение «Мне 

грустно, когда» 

5. Упражнение «На, 

что похожи тучи?» 

6. Творческое 

задание «Дорисуй 

тучу» 

 Волшебн

ый 

сундучок 

«Эти 

разные 

эмоции» 

(Автор: 

М. 

Лебедева

) или 

фотограф

ии детей 

в 

различны

х. 

 Изображ

ения 

облаков 

похожих 

на 

разные 

предмет

ы. 

 Мяч. 

 Цветные 

каранда

ши. 

Апрель 

3-я 

неделя 

Занятие № 28 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

Л. Барто.» 

1. Расширять 

представление 

ребёнка об эмоции 

«интерес». 
2. Учить находить 

1. Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Снегирь». 

2. Упражнение 

«Заинтересованные 

 Фотогра

фии 

детей в 

различны
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людей, которые 

испытывают 

чувство интересна. 

3. Учить находить в 

своём опыте 

события, 

вызывающие 

интерес. 
4. Учить изображать 

чувство интереса с 

помощью мимики, 

позы, жестов. 
5. Развивать мелкую 

моторику рук. 

лица» 

3. Упражнение 

«Изобрази 

интерес» 
4. Игра «Маска» 

5. Упражнение «Мне 

интересно» 

6. Творческое 

задание «Ромашка 

интереса» 

х 

эмоцион

альных 

состояни

ях. 

 Салфетка

. 

 Мяч. 

 Шаблон 

ромашки 

с 

большим

и 

лепестка

ми, а в 

середине 

нарисова

на 

пиктогра

мма 

эмоции 

«Интерес

». 

 Заготовк

и с 

различны

ми 

интереса

ми детей 

(дети 

играют в 

мяч, 

читают 

книгу, 

рисую и 

т.д.). 

 Клей. 

Апрель 

4-я 

неделя 

Занятие № 29 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной.» 

1. Закрепить знания 

ребёнка о 

признаках весны, о 

перелётных 

птицах. 

2. Развивать 

воображение. 

3. Развивать 

мышление, 

побуждая 

анализировать и 

сравнивать. 
4. Развивать 

эмоциональную 

1. Рассматривание 

сюжетной 

картинки с 

изображением 

весны. 

2. Упражнение 

«Найди чувства» 

3. Игра «Чем они 

похожи?» 

4. Игра «Кто сбежал 

из волшебного 

зоопарка?» 
5. Игра «Птицы 

 Волшебн

ый 

сундучок 

«Волшеб

ные 

существа

» (Автор: 

И. 

Васильев

а) 

 Фотогра

фии 

детей с 

различны
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сферу ребёнка. 

5. Формировать 

умение узнавать 

различные 

эмоциональные 

проявления. 

прилетели» ми 

эмоцион

альными 

состояни

ями. 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Птицы» 

 Сюжетна

я 

картинка 

с 

изображе

нием 

весны. 

Май 

1-я 

неделя 

Занятие № 30 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. 

С. Пушкина.» 

1. Расширить 

представления 

ребёнка об эмоции 

«удивление». 
2. Учить узнавать 

эмоцию удивления 

по мимике, жестам, 

позе. 
3. Учить показывать 

эмоцию удивления 

с помощью 

мимики, жестов, 

позы. 

4. Учить находить в 

своём опыте 

ситуации, которые 

вызывают чувство 

удивления. 
5. Развивать 

воображение. 
6. Развивать мелкую 

моторику рук. 

1. Чтение отрывков 

из сказки А.С. 

Пушкина «Сказка 

о царе Салтане». 

Беседа. 

2. Игра «Найди 

удивлённые лица» 

3. Мимическая 

гимнастика 

«Крокодил» 

(Нищева Н.В.) 

4. Беседа на тему 

«Что меня 

удивляет?» 
5. Упражнение 

«Маска» 
6. Игра «Необычное 

животное» 

 Фотогра

фии 

детей с 

различны

ми 

эмоцион

альными 

стояниям

и. 

 Тематиче

ский 

комплект 

«Жители 

леса». 

 Мяч. 

 Салфетка

. 

Май 
2-я 

неделя 

Занятие № 31 
«Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

1. Закрепить знания 

ребёнка о чувствах. 

2. Отреагировать 

актуальные эмоции 

и чувства. 
3. Закрепить знания о 

школьных 

принадлежностях. 

1. Чтение сказки о 

котёнке Маше (О. 

Хухлаева). 
2. Упражнение «Путь 

к знаниям» 
3. Игра «Собираем 

портфель». 
4. Игра «Школьные 

чувства». 
5. Упражнение 

рефлексия. 

 Кинетич

еский 

песок. 

 Камни 

марблс. 

 Волшебн

ый 

сундучок 

«Эти 

разные 

эмоции» 

(Автор: 
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М. 

Лебедева

) 
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