
Комплект программ – победителей и призеров 

областного конкурса дополнительных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование программы ФИО автора, место 

работы 

Стр. 

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа научно-технической 

направленности «Англо-робик» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

5-6 лет 

Горбачева Елена Александровна, 

СП ГБОУ СОШ № 13 

г.о.Чапаевск «Детский сад № 29 

«Кораблик» 

3 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «СЕРПАНТИН» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

5- 7 лет 

Киняева Елена Викторовна,  

СП ГБОУ СОШ № 13 г.о. 

Чапаевска «Детский сад № 29 

«Кораблик» 

33 

3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская 

детской мультипликации 

«МУЛЬТИФРУКТ» 

Савина Дарья Александровна, 

МБОУ ДО «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» 

г.о.Тольятти 

93 

4 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Волшебница» 

Никифорова Светлана 

Николаевна, Курицына Мария 

Федоровна, Крылова Людмила 

Леонидовна, ГБОУ СОШ № 14 

«Центр образования» г.о. 

Сызрань 

161 

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической 

направленности «МАСТЕРИЛКА» для 

детей 6-7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья   

Архипова Ирина Владимировна, 

СП ГБОУ СОШ № 13 

г.о.Чапаевск «Детский сад № 29 

«Кораблик» 

204 

6 Дополнительная образовательная 

программа «Компас» 

Еремеева Инна Владимировна, 

ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

г.о.Отрадный» 

244 

7 Дополнительная  общеразвивающая  

программа «Народные игры» 

Слащинина Анна Николаевна, 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. 

Самара 

286 

8 Авторская коррекционно-развивающая 

психолого-педагогическая программа 

коррекционного курса для обучающихся 1 - 

4 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 

Трифонова Галина Витальевна, 

ГБОУ СО «Школа-интернат № 

115 для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

г.о.Самара» 

349 

9 Коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая программа «Учение с 

увлечением»  

Горунова Ирина Михайловна, 

ГБУ ЦППМСП «Личность» 

г.о.Тольятти 

428 

10 Дополнительная образовательная 

программа  психокоррекционного 

направления для детей 2-3 лет жизни с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Познавай, твори, играй» 

Лопухова Ольга Михайловна, 

Евстропова Светлана Игоревна, 

Солодилова Елена Геннадьевна, 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 

470 



11 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-коммуникативной 

направленности «Логоша» «Развитие 

фразовой речи дошкольников, имеющих 

общее недоразвитие речи, посредствам 

использования ЛЕГО – технологии» 

Сахтерова Наталия Николаевна, 

СП ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Чапаевск Самарской области 

– детского сада № 20 

506 

12 Программа курса коррекционных 

логопедических занятий «Говорю, читаю, 

пишу!»  для обучающихся I (I1)-IV  классов 

(с интеллектуальными нарушениями) 

Осипова Анна Геннадиевна, 

Смородинова Мария Васильевна, 

ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

с.Малый Толкай» 

560 

13 Адаптированная рабочая программа по 

коррекционному курсу «Учусь говорить»  в 

первом классе для обучающихся с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Прокофьева Елена Витальевна, 

ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

г.о.Отрадный» 

659 

14 Рабочая программа по формированию 

пространственных и пространственно-

временных представлений 

Макарова Светлана Викторовна, 

ГБОУ Самарской области 

«Школа- интернат № 3 для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

г.о.Тольятти» 

732 

15 Программа «Буквария» для детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 

лет) 

Синицына Маргарита 

Александровна, 

СП ГБОУ СОШ № 8 

им.С.П.Алексеева, г.о. 

Отрадный, детский сад № 7 

776 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Англо-робик» имеет научно-техническую направленность. Это не 

просто занятия по конструированию и иностранному языку, а мощный инновационный 

образовательный инструмент. Программа помогает детям адаптироваться к учебной 

деятельности, делая переход от игры к учебе менее болезненным и более эффективным. На 

базе конструктора дети с ОВЗ постигают азы языка. 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств, в руках общества. 

Игру принято называть основным видом деятельности ребёнка. Именно в игре проявляются 

и развиваются разные стороны его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и 

эмоциональные потребности, складывается характер, что положительно влияет на 

социальное здоровье дошкольника. Такими играми нового типа являются Лего-

конструкторы, которые при всём своём разнообразии исходят из общей идеи и обладают 

характерными особенностями. Каждая игра с конструктором представляет собой набор 

задач, которые ребёнок решает с помощью деталей из конструктора. Задачи даются ребёнку 

в различной форме: в виде модели, рисунка, фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п. 

и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. Постепенное 

возрастание трудности задач в конструировании позволяет ребёнку идти вперёд и 

совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие 

от обучения, где всё объясняется и где формируются только исполнительские черты в 

ребёнке. 

В этом возрасте ребёнок способен к более или менее продолжительной концентрации 

внимания, у него появляется способность к целенаправленной деятельности, он овладевает 

достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих 

коммуникативных нужд. 

Следует отметить, что цель и задачи данного курса формируются на уровне, 

доступном детям с ОВЗ данного возраста, исходя из их речевых потребностей и 

возможностей. Каждое занятие строится как максимально приближенное к естественному 

общению. 

Введение раннего обучения иностранному языку продиктовано его ролью и 

возможностью  для развития языковых, мыслительных и коммуникативных способностей 

ребенка. Изучение иностранного  языка способствует развитию психических процессов, 

устойчивости внимания, памяти, мышления, совершенствованию всех сторон речи, 

расширению словарного запаса, развитию речевого слуха. Учитывая особенности детской 

психики, легкого восприятия и усвоения языкового материала. 

Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в современном мире. 

Гибкость механизма запоминания объясняет относительную легкость осваивания 

иностранных языков у детей по сравнению с взрослыми. Способность усваивать 

информацию у детского мозга гораздо выше, чем  у взрослых. В этом возрасте дети открыты 

всему новому, они активно познают окружающий мир. Все это делает возможным 

использование этих природных факторов  в обучении языкам. 

Обучение английскому языку детей с нарушениями здоровья особенно актуально в 

настоящее время в силу того, что сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший 

багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, познавательное развитие, вооружить 

таким важным умением, как умение учиться. А учится иностранному языку интереснее и 

познавательнее в процессе конструктивной деятельности. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

Современное образование ориентировано на усвоение определённой суммы знаний. 

Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, его познавательные способности. 

Использование конструкторов в изучении иностранного языка стимулирует практическое и 

интеллектуальное развитие детей с ОВЗ, не ограничивает свободу экспериментирования, 
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развивает воображение и навыки общения, помогает жить в мире фантазий, развивает 

способность к интерпретации и самовыражению.  

Вид программы: авторская 

Новизна программы заключается в том, что в процессе конструктивной деятельности  

дети с ОВЗ в игровой форме постигают азы английского языка. Формируются навыки: 

технические, устной речи, расширяется словарный запас, улучшается языковое восприятие. 

Практическая целесообразность. В связи с качественным скачком развития новых 

технологий обществу требуются люди, способные нестандартно решать актуальные 

проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Сегодня необходимы 

высококвалифицированные специалисты, обладающие высокими интеллектуальными 

возможностями. И начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно 

раньше – в дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к техническому 

творчеству. Любой инженер должен в совершенстве владеть английским языком, и поэтому 

данная программа направлена на овладение им в процессе конструктивной деятельности. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья очень сложно овладеть новым для них 

языком, и в этом помогает конструктор. Дети осваивают на деталях конструктора основные 

цвета, счёт, форму. Каждое занятие имеет лексическую тему, на которой в игровой форме 

закрепляются названия животных, фруктов, овощей, членов семьи. Это способствует 

лучшему усвоению и быстрому запоминанию английских слов и выражений, а так же 

помогает детям с ОВЗ освоить азы английского языка, что облегчает дальнейшее обучение в 

школе.  

Цель программы: развитие технических и языковых способностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях детского сада. 

Задачи: 

Образовательные: 

− способствовать  различать и называть детали конструктора; 

− обучать конструировать по условиям заданным взрослым; 

− обучать конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

− обучать приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

− формировать  технологические навыки конструирования и проектирования; 

− обучать простейшим английским словам и фразам 

Воспитательные: 

− формировать творческий подход к решению поставленной задачи, а также 

представление о том, что большинство задач имеют несколько решений; 

− воспитывать умение договариваться, работать в парах и в коллективе, эффективно 

распределять обязанности; 

− формировать уважительное отношение к иностранному языку, другой культуре. 

Развивающие: 

− развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

− способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

изучению английского языка, высоким технологиям 

− развивать память, внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном; 

− развивать языковые способности у детей с ОВЗ; 

− развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ: отличительные 

особенности данной образовательной программы от уже существующих в той области 
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заключается в том, что на базе различных конструкторов дети с ОВЗ  постигают азы 

иностранного языка. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа основывается на следующих принципах: 

− соответствует принципу развивающего образования; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми в развитии 

дошкольников; 

− строится с учетом принципа интеграции образовательных областей  в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

− основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  

образовательного процесса;  

− предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

− допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 

региональных особенностей;  

− строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными  

дошкольными  группами  и  между  детским  садом. 

1.Игровые методы и приемы в обучении детей: 

− дидактические игры, 

− подвижные игры, 

− игры-забавы, инсценировки. 

Приемы:  

а) Внесение конструктора, 

б) Создание игровых ситуаций  

в) Обыгрывание игрушек, предметов  

г) Сюрпризность, эмоциональность  

д) Показ предметов в разных действиях. 

ж) Интригующие обстановки. 

2.Словесные методы и приемы: 

1) Чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок. 

2) Разговор, беседа. 

3) Рассматривание построек, инсценировки. 

Приемы: 

− Показ с называнием предметов. 

− Просьба произнести, сказать слово на иностранном языке. 

− Подсказывание нужного слова. 

− Объяснение назначения предмета. 

− Многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым. 

− Вопросы. 

− Повторение слова за воспитателем. 

− Пояснение. 

− Напоминание. 
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3.Практические методы: 

1) Упражнения (оказание помощи). 

2) Совместные действия воспитателя и ребенка. 

3) Выполнение поручений. 

4.Наглядные методы и приемы: 

1) Показ предметов, игрушек. 

2) Показ образца. 

Приемы: 

− Непосредственное восприятие предмета. 

− Показ с называнием . 

− Пояснение к тому, что видят дети. 

− Просьба-предложение . 

− Многократное повторение слова. 

− Активное действие детей. 

− Приближение объекта к детям. 

− Задание детям. 

− Включение предметов в деятельность детей. 

− Выполнение игровых действий. 

Возраст детей: программа направлена на детей старшей группы 5-6 лет. 

Срок реализации дополнительной программы: 1 год, старшая группа 2018-2019г.  

Формы занятий – групповые, подгрупповые, индивидуальные. Игра-путешествие, 

игра-сказка, игра-творчество, игра-конкурс, игра-эксперимент. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю (20-25 минут), всего 

32 занятия в год. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

− Воспитанник будет различать и называть детали конструктора; 

− Воспитанник будет конструировать по условиям заданным взрослым; 

− Воспитанник будет конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

− Воспитанник будет самостоятельно и творчески выполнять задания, реализовать 

собственные замыслы; 

− Воспитанник будет работать в паре, коллективе; 

− Воспитанник будет рассказывать о постройке. 

− Воспитанник будет формировать творческий подход к решению поставленной задачи, 

а также представление о том, что большинство задач имеют несколько решений; 

− Воспитанник будет договариваться, работать в парах и в коллективе, эффективно 

распределять обязанности; 

− Воспитанник будет уважительно относится к иностранному языку, другой культуре. 

− Воспитанник будет развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

− Воспитанник будет развивать интерес к технике, конструированию, 

программированию, изучению английского языка, высоким технологиям 

− Воспитанник будет развивать память, внимание, способность логически мыслить, 

анализировать, концентрировать внимание на главном; 

− Воспитанник будет развивать языковые способности; 

− Воспитанник будет развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Форма подведения итогов 

Открытые мероприятия, участие в конкурсах, выставках, защита проектов. 

Средства необходимые для реализации программы 
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Учебно-методические: «Транспорт», «Где чья машина?», «Собери кирпичики Лего», 

«Мозаика», «Вспомни и собери», «Угадай кто я?», «Башня», «Дорожная азбука», «Станция 

технического обслуживания», «Я строитель», «Авторынок», «Построй вертолёт», «Цветные 

детали», «Разноцветный сундучок», «Мой дом», «Запомни расположение», «Не бери 

последний кубик». «Весёлый поезд», «Волшебный мешочек». «Светофор» 

Кадровые: 

старший воспитатель - высшая категория;  

воспитатель -1 категория и  высшая категория; 

музыкальный руководитель - 1 и высшая категория. 

Материально-техническое обеспечение: помещение, интерактивная доска, планшет, 

конструкторы:  

LEGO Education WeDo 2.0.; 

образовательное решение «Простые механизмы»; 

LEGO «Построй свою историю»; 

LEGO Duplo «Математический поезд»; 

LEGO «Общественный и муниципальный транспорт»; 

LEGO Duplo «Кафе»; 

LEGO классический ; 

электронный конструктор Знаток;  

«Первые шаги в электронику» (набор А);                            

наборы «Дары Фребеля». 
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2. Учебно-тематический план дополнительной 

образовательной программы. (5-6 лет) 

 

№ Перечень модулей Теория часы Практика 

часы 

Всего часы 

1 Конструктор. Виды конструктора. 

(знакомство с конструктором) 

Вводное занятие.  

 

1 

 

2 

 

3 

2 Простейшие конструкции по 

схемам ( машины, домики) 

Счёт  (Count 1-10) 

Домашние любимцы.  

(My pets) 

Цвета (Colours) 

 

 

 

3 

 

9 

 

12 

3 Моделирование фигур людей 

Я и моя семья. (I and my family) 

 Трапеза и еда (Meal and food) 

2 5 7 

4 Моделирование персонажей 

сказок. 

Закрепление изученного языка. 

Итоговые занятия 

 

1 

 

9 

 

10 

 Всего 4 28 32 
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3. Содержание дополнительной образовательной программы (5-6 лет) 

 

Меся

ц 

Тема занятия Программное содержание Оборудование  

1. Конструктор. Виды конструктора. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Мониторинг   

Знакомство с 

конструктором. 

- знакомить детей с разнообразием конструктора; 

- знакомить со способом скрепления двух деталей 

между собой; 

- формировать умение устанавливать логические 

закономерности. 

-познакомить детей с речевыми структурами 

“Good morning!”, “Good bye!” “Hi!”, “Hello!”; 

тренировать речевые структуры: “What is your 

name?” “My name is…” «This is constructor» 

Конструкторы разных 

видов; 

Кирпичики, 

полукирпичики на 

каждого ребенка 

Строительство 

дорожек разной 

ширины 

- формировать у детей представления о величине 

предметов («широкий - узкий»); 

- познакомить со способами соединения деталей 

при постройке широких дорожек; 

- развивать умение анализировать образец и 

соотносить с ним свои действия. 

-познакомить детей со словами narrow and wide 

Кирпичики, окошки, 

машинки и человечки 

из конструктора 

LEGODUPLO, 

картинки 

Постройка 

пирамид 

-закреплять навык соединения деталей;  

-обучать детей расположению деталей в рядах в 

порядке убывания;  

-развивать ассоциативное мышление, 

использование построенной пирамидки в 

качестве юбочки девочки или крыши дома---

отрабатывать звуки; закрепить пройденный 

материал; познакомить с речевым оборотом 

“Help me, please!”. 

Кирпичики четырех 

цветов, овальные 

детали с глазками, 

окошки и пластины, 

картинки 

2. Простейшие конструкции по схемам (дорожки, заборы, машины, домики) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Постройка 

заборов из 

деталей 

прямоугольной 

формы 

-формировать представление о высоте предметов 

(«высокий - низкий»); 

- прослеживать связь между конструкцией забора 

и его назначением; 

- познакомить детей со способами сооружения 

заборов и конструктивными возможностями 

разных деталей; 

- формировать умение правильно использовать 

цвет. 

-познакомить со словами high and low 

Детали конструктора: 

кирпичики, 

полукирпичики разного 

цвета, человечки, 

наглядный материал 

 

Удивитель- ный 

мир Lego 

-закреплять навыки, полученные в младшей 

группе;                                                                                                                

- приучать заранее, обдумывать содержание 

будущей постройки, назвать ее тему, давать 

общее описание;                                                                                                                                                                                                                        

- развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

- Познакомить с речевыми оборотами: “I have a 

…”, “It is a …”; 

конструктор Lego, 

мелкие образные 

игрушки (можно 

игрушки «киндер» 

сюрприза), детали с 

приклеенными чертами 

лица. 



10 
 

Постройка 

мостов для 

пешеходов 

- знакомить детей с зависимостью конструкции 

предмета от его назначения (мост для пешеходов 

должен иметь ступеньки, перила);  

-выделять в образце основные функционально 

значимые части предмета – лесенки, опоры, 

перекрытия, перил; 

-закреплять навыки построения перекрытий, опор 

и лестницы; 

-обучать детей при постройке моста 

ориентироваться на заданные условия (ширину 

реки); 

- упражнять в использовании пространственных 

понятий – «сверху», «снизу», «по обеим 

сторонам», «напротив», «за рекой», «под 

мостом», «рядом с мостом» 

-познакомить с "above", "below", "on both sides", 

"opposite", "across the river", "under the bridge", 

"near the bridge» 

Пластины, кирпичики, 

фигурки человечков, 

мелкие игрушки, 

полоски голубой 

бумаги, картинки 

Постройка 

домика по 

карточке 

-анализировать образец, изображенный на 

карточке, подбор необходимых деталей и 

воспроизведение постройки;  

- развивать умение работать по образцу. 

- закрепить пройденный материал; отработать 

речевые обороты:”Thank you!”, “No, thank you!” 

Детали конструктора: 

кирпичики, 

полукирпичики, 

окошки, горки, 

карточки с образцами 

домов, собранных из 

деталей конструктора, 

фигурки поросят; 

иллюстрации к сказке. 

Н
о

я
б

р
ь

  

Осенний лес - обучать строить по готовому образцу 

постройки; 

 - продолжать учить анализировать постройку, 

способы крепления деталей при показе сборке 

педагогом отдельных элементов конструкции; 

обучать создавать собственную модель на основе 

образцов, выбирать правильную 

последовательность действий;                                         

- различать строительные детали по форме, 

величине, цвету, названию;- воспитывать 

желание работать в коллективе сверстников, 

помогая, друг другу при совместной постройке, 

закреплять знания об изменениях в природе 

осенью;                                                                                                                  

- сформировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности; желание 

экспериментировать, творить, изобретать;                                                                                                                                      

 - развивать внимание, способность 

сосредоточиться, память, логическое мышление; 

мелкие мышцы кистей рук (моторику);                                                                                                                                                                

- воспитывать бережное отношение к природе, 

уважение к своему и чужому труду. 

- познакомить со словами (green, black, white, 

yellow); знакомить детей с красным, розовым, 

коричневым и синим цветами; 

конструктор Lego, 

картинки -схемы с 

изображением деревьев, 

игрушечный колобок, 

игрушечный 

автомобиль, 

иллюстрации,  

инструкции, готовые 

постройки 

 Конструирован

ие домика по 

замыслу 

- развивать конструктивное воображение детей; 

- познакомить с основными этапами разработки 

конструктивного замысла; 

- активизировать речь детей. 

Кирпичики, пластины, 

окошки, человечки, 

фигурки зверей; 

картинки с 

http://50ds.ru/vospitatel/1056-zanyatie-v-starshey-gruppe-v-forme-razvlecheniya-neznayka-i-ego-druzya.html
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- познакомить детей с черным, белым, желтым и 

зеленым цветами на английском языке; 

прослушать песню “I see a green”;  

изображениями 

одноэтажных домиков, 

сказочный лес, 

населенный 

различными 

зверюшками, 

выставленный на 

демонстрационном 

столе. 

 

 

Сборка 

машинки по 

карточке 

- закреплять умение анализировать образец на 

карточке и подбирать соответствующие детали; 

- развивать воображение и речь. 

- тренировать детей в счете от 1 до 6 на 

английском языке; 

Детали конструктора, 

карточки с 

изображением машин; 

фотографии машин и 

карточки с моделями 

машин, собранных из 

деталей конструктора. 

 Конструирован

ие легковой 

машины по 

образцу 

- анализировать строение предмета, выделение 

основных частей, определение их назначения; 

- ознакомить с правилами перехода через улицу; 

- закреплять умение строить по образцу. 

- закреплять счет от 1 до 6; учить выполнять 

задание коллективно; тренировать правильно 

произносить звуки [t], [w], [d]. 

Кирпичик с колесами, 

окошко, клювики, 

полоска бумаги с 

изображением зебры; 

картинки с 

изображением машин, 

игрушечные машинки, 

образец машины. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Торт на день 

рождение 

- закреплять умение создавать простейшие 

модели реальных объектов;  

- активизировать навык анализировать строение 

предмета, выделять основные части; 

- обучать отбору деталей, из которых могут быть 

построены части постройки; 

-тренировать детей в счете от 1 до 6; заучить 

рифмовку; спеть песенку-считалку “One, one, 

one”. 

Конструктор LEGO 

Education «Cafe», 

карточки со схемой, 

карточки с цифрами 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кафе» 

- расширять представления детей о профессиях, 

работающих в кафе;  

- развивать умение следовать устным 

инструкциям педагога; 

- воспитывать умение распределять роли между 

собой; 

- активизировать речь детей; 

-тренировать в счете до 10 на английском языке;  

-учить детей слушать и воспринимать песенки на 

английском языке; тренировать память. 

                                                                            

Конструктор LEGO 

Education «Cafe», 

атрибуты для сюжетно-

ролевой игры. Карточки 

с цифрами 

Сортировка 

деталей по 

цвету 

- закреплять знания цветов; 

- развивать умение сортировать детали по 

определенному признаку; 

- развивать умение строить по собственному 

замыслу; 

Закреплять цвета (green, black, white, yellow); 

знакомить детей с красным, розовым, 

коричневым и синим цветами; тренировать 

речевую структуру: “This dog is white”, “That dog 

is black”. 

Конструктор LEGO 

Education 

«Математический 

поезд», карточки с 

различными цветами 
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Игра 

«Путешествие 

на поезде» 

- познакомить детей с конструктивными 

приемами сцепления кирпичиков с колесами друг 

с другом, с основными составными частями 

поезда; 

- развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции; 

-закрепить пройденный материал; учить детей 

называть цифры на английском по порядку и 

вразнаброс 

Конструктор 

LEGOEducation 

«Математический 

поезд» и «Кафе», 

карточки с цифрами 

3. Моделирование фигур людей, животных. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Постройка 

общей  

ограды, башен, 

лестниц 

- закреплять навык постройки ограды, башен, 

лестниц; 

- познакомить детей с конструктивными 

особенностями башен; 

- введение понятия устойчивости башен. 

-ввести новую лексику по теме “A family”; 

тренировать произношение звуков [i:], [r]; учить 

песни “I see a green”, “My dear mummy”. 

Конструктор Лего 

Дупло; декорации к 

сказке, собранная 

педагогом из 

конструктора и 

выставленная на 

демонстрационном 

столе карточки с 

членами семьи 

Конструирован

ие ворот 

- закреплять навык постройки ворот; 

- обучать использованию мерки – полукирпичика 

– для сравнения ворот по ширине. 

-закрепить пройденный материал; тренировать 

звуки [f], [d], [r], [t]; учить детей задавать вопрос: 

“Who is this?” и отвечать на него: “This is my 

father”; учить детей воспринимать английскую 

речь. 

 

Конструктор Лего 

Дупло, модель 

жилища Великана, 

окруженная оградой с 

воротами. 

Моделирование 

фигуры 

Великана 

- закреплять навык моделирования человеческой 

фигуры;  

- обучать конструированию туловища и ног 

большого размера;  

- развивать конструктивное воображение детей. 

-ознакомить с новой игрой “Nick and Andy”; 

ввести новую лексику; закрепить лексику по 

темам: “Colour”, “A family”.. Закрепить 

пройденный материал; прослушать  и повторить 

песни. 

Конструктор, модель 

фигуры великана., 

Карьчки с цветами и с 

членами семьи 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Моделирование 

фигуры девочки 

- закреплять понятия «длинный - короткий»; 

- обучать анализу образца, выделению основных 

частей человеческой фигуры; 

- познакомить с конструктивными приемами 

построения модели человеческой фигуры. 

Закрепить пройденный материал; тренировать 

звуки [f], [d], [r], [t]; учить детей задавать вопрос: 

“Who is this?” и отвечать на него: “This is a sister”; 

учить детей воспринимать английскую речь. 

Конструктор, образец 

фигурки девочки, 

иллюстрации к сказке 

«Красная шапочка» 

Зоопарк - обучать строить по предложенной схеме, 

картинке;                                                                                                                     

- развивать способность осуществлять 

элементарный анализ объектов; различать 

строительные детали по форме, величине, цвету, 

названию;                                                                                                                              

- развивать у детей умения передавать 

конструктор Lego, 

деревянный 

конструктор, на 

отдельном столе 

вывеска «Зоопарк», 

иллюстрации, схемы, 

инструкции, готовые 

http://50ds.ru/vospitatel/1056-zanyatie-v-starshey-gruppe-v-forme-razvlecheniya-neznayka-i-ego-druzya.html
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характерные особенности животных, опираясь на 

схему.                                                                                                                                                                    

- воспитывать детей работать в коллективе 

сверстников, помогая, друг другу при совместной 

постройке.  

-закрепить всю лексику по теме; прививать детям 

любовь к языку; развить интерес к обучению 

 

 

 

постройки 

Создание 

модели 

любимого 

животного 

- закреплять умение передавать характерные 

особенности животного средствами конструктора;  

- развивать фантазию и диалоговую речь детей. 

-познакомить с названиями диких животных 

-  закрепить счет; повторить песни; закрепить 

лексику; тренировать память 

 

Конструктор, 

иллюстрации к сказке 

К.Чуковского «доктор 

Айболит», декорация 

сказки, собранная 

педагогом на 

демонстрационном 

столе. 

 Зимние 

развлечения – 

моделирование 

снеговиков и 

постройка 

зимней игровой 

площадки 

- развивать фантазию и воображениедетей; 

- закреплять навыки постройки ограды и ворот; 

- обучать созданию на плате сюжетной 

композиции. 

- тренировать в произнесении слов и звуков; 

тренировать память; закреплять пройденный 

материал. 

Пластины и детали 

конструктора, 

картинки с 

изображением 

снеговика и зимних 

развлечений. 

4. Моделирование персонажей сказок 

М
а

р
т
 

«Там чудеса, 

там леший 

бродит» 

- развивать фантазию и воображение детей; 

- формировать конструктивные навыки для 

передачи замысла постройки. 

-pакрепить пройденный материал; познакомить с 

новым стихотворением «Жила-была собачка». 

Наборы конструктора, 

иллюстрации к сказкам, 

декорация сказочного 

леса. 

Создание 

модели блина по 

образцу 

- обучать детей построению модели по образцу, 

собранному педагогом; 

- познакомить детей с приемами построения из 

конструктора модели круглого плоского 

предмета; 

- формировать представление о вертикальной 

симметрии. 

- познакомить с речевым оборотом “Help me, 

please!”. 

 

Детали конструктора, 

образец блина, 

собранный педагогом из 

деталей конструктора, 

иллюстрации к сказке. 

«В леса-чудеса 

мы поедем с 

тобой». 

Моделирование 

фантастическог

о животного. 

Познакомить с речевыми оборотами: “I have a 

…”, “It is a …”; тренировать у детей правильное 

произношение звуков; закрепить правила игры 

“A cat and a mouse”. 

Наборы конструктора, 

сказочный лес, фигурки 

зайцев, домик и 

скамейка, собранные из 

деталей конструктора. 

 Создание 

сказочного 

средства 

передвижения 

- развивать фантазию и конструктивное 

воображение; 

- обучать планированию работы с помощью 

рассказа о задуманном предмете. 

- Познакомить детей со стихотворением 

“One,two,three ”; вызывать у детей интерес к 

английскому языку 

Детали конструктора, 

иллюстрации к сказкам, 

сказочный город, 

построенный из деталей 

конструктора. 

А
п

р
е

л
ь

 Волшебная 

страна LEGO 

-создать радостное настроение от игр с Lego 

конструкторами; показать детям нестандартное 

прозрачная банка с 

кубиками Lego  внутри; 
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применение конструкторов в игре; -закреплять 

полученные конструкторские навыки; развивать 

творческую инициативу и самостоятельность;  

-воспитывать коммуникативные навыки в работе 

в команде.    

-продолжать отрабатывать звуки английского 

языка. Игра “Эхо”.                                                                       

мешочки с одинаковым 

набором деталей 

конструктора;  «ложки, 

два стула, две коробки; 

глубокая миска с 

разнообразными 

деталями конструктора; 

листы с начатыми 

портретами героев Lego; 

карандаши, 

фломастеры; небольшие 

подарочки для 

победителей 

соревнований; 

напольный объёмный 

конструктор. 

Кораблик - познакомить детей со способом мозаики; 

Закреплять умение действовать по образцу, 

выделять и анализировать детали; 

- сформировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности; желание 

экспериментировать, творить, изобретать;                                                                                                                                          

- развивать внимание, способность 

сосредоточиться, память, логическое мышление; 

мелкие мышцы кистей рук (моторику); 

- тренировать в произношении структуры: “I 

like…”, “He likes…”; тренировать память у 

детей; прививать интерес изучаемому языку. 

конструктор Lego, 

схемы, пособие 

«Военная техника» 

Подвесные 

качели 

- формировать представления детей о разных 

видах качелей, о правилах безопасного 

поведения на качелях;                                                                                                                                                             

- познакомить с моделью "подвесные качели" 

(составные части качелей, материал, из которого 

они изготовлены);                                                                                                                                        

- создать условия  для самостоятельного 

изготовления модели подвесных качелей по 

образцу, опираясь на технологическую карту 

(умение выбрать нужные детали, знать способы 

крепления);                                                                                                                                                                

- содействовать желанию детей работать в 

группах;                                                                                   

- воспитывать бережное отношение к работам 

друзей.  

  -учить детей слушать и понимать английскую 

речь; закрепить весь материал по теме 

картинки разных видов 

качелей, конструктор 

Lego, технологические 

карты, готовые качели, 

дополнительные 

материалы для 

конструирования и 

обыгрывания. 

 Птиц встречаем 

– весну 

закликаем 

- расширять представления у детей знания о 

народных праздниках; рассказать о традиции 

русского народа встречать весну;     

 - совершенствовать умение анализировать 

особенности строения птицы, развивать чувство 

формы и пропорции, передавая характерные 

детали птиц.                                                                                          

- учить строить по предложенным схемам, 

инструкциям, учитывая способы крепления 

деталей; передавать особенности строения птицы 

средствами конструктора; предметов средствами 

конструктор Lego, 

пособие «Перелетные 

птицы», схемы и 

алгоритмы, кормушка 
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конструктора Lego;       

- закрепить представление о строительных 

деталях,  их свойствах; выбирать правильную 

последовательность действий, сочетание форм, 

цветов, пропорций; закреплять математические 

знания о счете, форме, пропорции, симметрии;                                                                                                                                                                  

- уточнить и расширить представления детей о 

перелетных птицах, об их внешнем виде и 

строении;                                                                                                                                                                                                                 

- сформировать  у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности; желание 

экспериментировать, творить, изобретать;                                                                                                                   

 - развивать внимание, способность 

сосредоточиться, память, логическое мышление; 

мелкие мышцы кистей рук (моторику);   

 - воспитывать бережное отношение к природе, 

уважение к своему и чужому труду. 

- Закреплять речевую структуру “I like…” 

М
а
й

 

Мы строители - продолжать учить по предложенным схемам, 

инструкциям, учитывая способы крепления 

деталей; передавать особенности предметов 

средствами конструктора Lego;                                                               

- закрепить представление о деталях, их 

свойствах; создавая собственную модель, 

определять назначение частей предметов, их 

пространственное расположение; выбирать 

правильную последовательность действий, 

сочетание форм, цветов, пропорций; закреплять 

математические знания о счете, форме, 

пропорции, симметрии;                                                                                                                              

- формировать у детей устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности;желание 

экспериментировать, творить, изобретать;                                                                                                                                     

- развивать внимание, способность 

сосредоточиться, память, логическое мышление; 

мелкие мышцы кистей рук (моторику);                                                                                                                                                               

- воспитывать бережное отношение к природе, 

уважение к своему и чужому труду. 

-Закреплять речевые структуры “I see…”,”Yes,it 

is”, “No,it is not”.                                                                                                                                                                      

посылка, конструктор 

Lego («Креативный 

строитель»), набор схем 

Утенок - продолжать учить строить по предложенным 

схемам, инструкциям, учитывая способы 

крепления деталей; передавать особенности 

предметов средствами конструктора Lego;                                               

- закрепить представление о строительных 

деталях, их свойствах; создавая собственную 

модель, определять назначение частей 

предметов, их пространственное расположение; 

выбирать правильную последовательность 

действий;                                                                                                    

- уточнить и расширить представления детей о 

перелетных и зимующих птицах, об их внешнем 

виде и строении;                                                                                                                                                                                                  

- воспитывать бережное отношение к природе, 

уважение к своему и чужому труду. 

-повторить названия домашних животных на 

иллюстрации к сказке 

«Гадкий утенок», 

голубая ткань.корзины с 

деталями Lego; схемы, 

инструкции, готовые 

постройки; 

фланелеграф. 
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английском 

познакомить с английской песенкой “Old 

McDonald 

 Кошкин дом -  закреплять навыки, полученные в младшей 

группе;                                                                                                               

- учить заранее, обдумывать содержание 

будущей постройки, назвать ее тему, давать 

общее описание;                                                                                                                                                                                                                  

- развивать сюжетно-игровой замысел;                                                                                                                                              

- развивать творческую инициативу и 

самостоятельность.                                                                                                   

- развивать понимание речи, расширять 

активный словарь ребенка за счет слов, 

обозначающих местоположение предмета;                                                                                                                                                                             

- воспитывать стремление выполнять постройку 

красиво. Отрабатывать умение слушать 

инструкцию педагога;                                                                                                                                                                                           

- вызывать эмоциональный отклик на 

произведение, сопереживание героине, желание 

помочь главной героине 

. - Продолжать закреплять лексику по теме. Игра 

“Переводчик”. 

иллюстрации потешки   

"Кошкин дом" (пожар); 

мягкая игрушка - кошка; 

для каждого ребенка 

набор Lego; игрушки: 

дикие и домашние 

животные (маленькие) 

по количеству детей.                                                                                                                                                                         

 Мониторинг   
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4. Методическое обеспечение программы дополнительной образования детей: 

 

Форма занятий: занятия построены в форме сказок и интересных историй, которые 

понятны детям. Таким образом, через простую и понятную игру ребенок делает свои первые 

шаги в робототехнике и конструировании. 

Методы организации и осуществления занятий: 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации  мультимедийных  презентаций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;  

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся 
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Приложение 1 

 

КАРТОТЕКА ИГР  

1. Четвертый лишний 

Цель: развивать внимание, сообразительность, речь доказательную 

Ход игры: Посмотрите и скажите, какая деталь лишняя. Назовите цвет детали на 

английском языке. 

2. «Опиши деталь» 

Цель: 

Ход игры: Перед ребенком находится несколько деталей конструктора Лего. 

Воспитатель показывает деталь, ребёнок должен описать эту деталь. ( какая она? какого 

цвета на английском и русском языке? какой формы? на что похожа?) 

3. «Я строитель» 

Цель: 

Ход игры: Перед ребенком лежит схема постройки предмета. Ребенок строит 

постройку, проговаривая свои действия ( я беру кирпичик 2*6 зеленого цвета, рядом с ним 

ставлю точно такой же кирпичик зелёного цвета 2*6,закрепляю эти два кирпичика- синим 

кирпичиков 2*4, справа ставлю кубик жёлтого цвета 2*2,слева ставлю кубик жёлтого цвета 

2*2 и.т.д). Цвет называет на английском языке 

4. «Цветные детали» 

Цель: Развитие сенсорики. 

Ход: Детям предлагается конструктор разных цветов( красный, жёлтый, зелёный, 

синий) и корзинки, нужно разложить конструктор одинакового цвета в корзинки. Посчитать 

на английском языке сколько получилось разных цветов конструктора 

5 « Что изменилось?» 

Цель: развитие внимания, связной речи, умение описывать предмета. 

Ход игры: на столе расположены лего- предметы в определенной 

последовательности. 

Воспитатель: посмотрите внимательно на предметы, запомните как они расположены. 

Потом, когда вы отвернетесь, я что-то изменю. Когда вы повернетесь обратно, вы должны 

внимательно посмотреть, как лежат предметы, и сказать мне что изменилось? Посчитать на 

английском языке лего-предметы 

Усложнение: 

Описать предмет, которого не стало 

рассказать о месте, где он стоял 

на какой звук начиналось название этого предмет 

в названии каких еще предметов есть этот звук? 

6. « Разноцветный сундучок» 

Цель: учить детей при согласовании существительных среднего (женского) рода с 

местоимением ориентироваться на окончание слова. 

Материал: шкатулка, предметные картинки по количеству детей. 

Ход. 

Воспитатель: 

Я картинки положила 

В разноцветный сундучок. 

Ну-ка, Ира, загляни-ка, 

Вынь картинку, назови. 

Дети вынимают картинку и называют постройку, которая на ней изображена. Назвать 

кто в том домике может жить (семья, домашние животные) 

7. «Скажи, какой?» 

Цель: Учить детей выделять признаки предмета. 

Ход. 
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Воспитатель (либо ребёнок) вынимает из коробки предметы, называет их, а дети 

указывают на какой-либо признак этого предмета. 

Если дети затрудняются, воспитатель помогает: «Это кубик. Какой он?» (назвать цвет 

на английском) 

8."Собери кирпичики- лего" 

Цель: Закреплять знание основных цветов. 

Оборудование: кирпичики лего 4 цветов. 

Играет четверо детей. Воспитатель раскидывает на ковре кирпичики лего, ставит 

коробочки,распределяет, кирпичики какого цвета нужно положить в коробочку. Дети 

выбирают цвет, который будут собирать. По команде "Начали!" дети собирают кирпичики. 

Побеждает тот, кто соберёт быстрее. 

9.«Собери модель по памяти» 

Педагог показывает детям в течении нескольких секунд модель из 3-4 деталей, а затем 

убирает её. Дети собирают модель по памяти и сравнивают с образцом. 

10. Дидактическая игра «Сосчитай и назови» 

Цель: способствует закреплению грамматических конструкций. 

Ход игры:- поиграем в игру, у меня одна лего-елка, а скажи как будет много 

Например :один кубик – а много будет – кубиков. 

-у меня одна елка, сколько елок у вас? 

-Сколько ёлок у Кати?(4) 

-Катя подари одну ёлку Лизе. Сколько ёлок стало у Лизы? 
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Приложение 2 

 

 

LEGO карточки 

по теме: «Транспорт» 

 «Транспорт» 

1.Посчитай на английском языке сколько всего транспорт 

2.Назови виды транспорта на русском языке (наземный, водный, воздушный, космический, 

подземный) 
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«Где чья машина?» 

Каждый из автомобилей предназначен для выполнения разной работы. Посмотрите на 

картинки и соедините пассажиров и тот автомобиль, в котором они поедут.». Назови как 

цветом транспорт на английском языке 
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«Дорожная азбука» 

Расскажите  своим  друзьям,   что  обозначают эти  дорожные  знаки и объясните, что 

надо делать, когда их увидишь?  Назови на английском языке основные цвета светофора. 

Построй по образцу светофор 
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«Один - много» 

Взрослый называет объект или явление в единственном числе (лодка), а ребёнок 

отвечает  и показывает во множественном (лодки).Посчитать на английском языке 
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«Станция технического обслуживания» 

На станцию техобслуживания привезли поломанные автомобили, необходимо назвать 

отсутствующие части, детали и достроить их. 
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«Построй вертолёт» 

Сегодня мы с Вами превратимся в авиаконструкторов и попробуем сами 

сконструировать свой вертолёт, по образцу 
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«Авторынок» 

Представьте себя рекламным агентом на авторынке. Попробуйте подобрать как 

можно больше определений к своей машине, рассказать о ней, чтобы её захотелось 

приобрести. (Н: из какого она конструктора? каким цветом? из каких деталей? И т.д.) 

Назвать на английском языке на, кто из членов семьи может ехать на машине и какого цвета 

машина 
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Приложение 3 

Диагностика развития конструктивных навыков 
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Критерии оценки показателей: 

3 балла Высокий уровень –  выполняет самостоятельно; 

2 балла Средний уровень – выполняет с помощью взрослого; 

1 балл Низкий уровень – не выполняет. 
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Инструментарий сбора информации. 

 

критерии диагностики диагностический инструментарий 

1 Побуждение интерес к данному виду 

деятельности 

Наблюдение за деятельностью детей при 

построении Лего конструкций 

2 Знание 

представления 

название цвета детали «Запомни и выложи ряд» - выставляется 

ряд деталей с соблюдением цветовой 

закономерности. Педагог подчеркивает, 

что для лучшего запоминания надо 

понять закономерность, с которой 

поставлена деталь в образце. Дети в 

течении нескольких секунд 

рассматривают образец и выстраивают 

его в той же последовательности, по 

памяти. 

название формы детали «Отгадай» - Одному из детей 

завязывают глаза и предлагают отгадать 

на ощупь форму детали. 

3 Умение 

 

умение группировать 

детали 

по цвету «Кто быстрее» - детям предлагается 

корзина с большим набором деталей. 

Предлагается найти по 5 деталей 

каждого цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий) 

по форме «Кто быстрее» - детям предлагается 

корзина с большим набором деталей. 

Предлагается найти по 5 деталей каждой 

формы (кубик, кирпичик, клювик, 

кнопочка) 

умение скреплять детали разными 

способами 

«Собери модель» - дети собирают 

модель под диктовку педагога. При 

определении взаимного расположения 

деталей, используя наречия «сверху», 

«посередине», «слева», «поперек». 

умение работать по 

объемному 

образцу 

«Собери модель по памяти» - педагог 

показывает детям, в течение нескольких 

секунд, модель из 3-4 деталей, а затем 

убирает ее. Дети собирают модель по 

памяти и сравнивают с образцом. 

по образцу, 

изображен

ному на 

картинке 

«Собери модель по картинке» - педагог 

предлагает детям собрать постройку по 

картинке. Дети собирают модель по 

картинке, сравнивая ее с изображением. 

используя 

пошаговую 

схему 

(технологи

ческие 

карты) 

«Собери модель» - педагог предлагает 

пошаговую схему сбора модели ребенку. 

Оценивает самостоятельность 

деятельности ребенка. 

по 

инструкци

и 

«Собери модель по ориентирам» - 

педагог диктует детям, куда выставить 

деталь определенного цвета и формы. 

Используются следующие ориентиры 

положения: «левый верхний угол», 

«левый нижний угол», «правый верхний 

угол», «правый нижний угол», «середина 

правой стороны», «середина левой 
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стороны», «над», «под», «слева от», 

«справа от». 

умение анализировать постройку, 

выделяя части целого 

«Домик в деревне» - педагог предлагает 

детям проанализировать постройку. 

Выделить и обозначить  части постройки 

(дом: стены, окна, крыша, дверь, труба; 

деревья, забор и т.д.) 

умение планировать предстоящую 

постройку 

Беседа – педагог предлагает ребенку 

рассказать, как он будет строить какую-

либо модель (например: дом). 

умение строить элементарные 

постройки по творческому 

замыслу 

«Подарок маме» - педагог предлагает 

детям придумать и самостоятельно 

построить подарок для мамы.  

умение работать в паре (ведущий-

ведомый), в группе 

«Полянка цветов» - педагог предлагает 

детям совместно построить цветы и 

выложить их в поляну. 

умение составлять рассказ о 

постройке, используя технологию 

моделирования (мнемосхемы) 

«Прогулка» - педагог предлагает детям 

построить деревья и составить рассказ о 

поделке по мнемосхеме. 

умение обыгрывать постройку «ПДД» - педагог предлагает детям 

поиграть в регулировщика. Дети играют 

в построенную ими дорогу, соблюдая 

правила дорожного движения. 
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1. Пояснительная записка. 

 

В системе мер социальной защиты  детей с ограниченными возможностями здоровья 

все большее значение приобретают активные формы. К ним относятся реабилитация и 

социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Среди основных целей и 

задач государственной политики в области реабилитации и социальной адаптации таких 

детей средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для занятий 

физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях.  

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия укрепляется здоровье ребенка, интенсивно развиваются движения, двигательные 

навыки и физические качества. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении комбинированной 

направленности существует проблема неоднородности контингента воспитанников: это дети 

с общим недоразвитием речи, с задержкой психического развития, с нарушением  зрения. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена на 

обеспечение условий, открывающих им возможность усвоения окружающего мира, 

полноценного общения со сверстниками и взрослыми.  

Заметив, что дети на занятиях по интересам показывают некоторые элементы 

акробатических упражнений, но не совсем грамотно и правильно, а некоторые упражнения 

могут быть опасными без квалифицированной помощи, решила организовать спортивную 

секцию, которая поможет детям выполнять упражнения правильно и красиво, повысит 

двигательную активность детей. Акробатические упражнения, которые входят в программу 

секции положительно влияют не только на двигательные способности физических качеств, 

но и на улучшение телосложения, на выработку правильной осанки – что особенно важно, 

так как в более позднем возрасте исправить ее дефекты значительно труднее. 

Акробатические упражнения предупреждают травматизм, так как учат владеть своим телом, 

группироваться при падении во время двигательной активности, пропагандируют здоровый 

образ жизни. 

Гимнастика приобщает к творчеству, воображению, фантазии и импровизации, в ходе 

чего у ребенка формируется адекватная оценка и самооценка. 

Использование гимнастических упражнений дает не только возможность обогатить и 

расширить круг доступных ребенку движений, но и формирует устойчивый интерес и 

желание заниматься спортом, формируются навыки обращения со спортивным 

оборудованием (ленточки, обручи, мячи, скакалки, гимнастическая скамейка и т.д.) 

Программа предусматривает технику выполнения и последовательность обучения 

акробатическим упражнениям, ритмическим движениям, художественной  гимнастики. Она 

направлена на развитие координации движений, ориентировки в пространстве, крупной и 

мелкой моторики и психофизических качеств детей. В программе раскрывается структура 

смешенной гимнастики, принципы проведения занятий, учебно–тематический план, 

планирование учебного материала, распределение двигательной деятельности, контрольные 

упражнения и нормативы для оценки физических качеств, классификация акробатических 

упражнений, техника выполнения и последовательность обучения акробатическим 

упражнениям.  

Направленность дополнительной образовательной программы:  
Физкультурно-спортивная. 

Вид программы:  авторская 

Новизна  в том, что  большое внимание уделяется обучению детей не только 

элементам  акробатики, но и спортивной гимнастики, спортивной аэробики, художественной 

гимнастики, развитию двигательной памяти, вниманию. Предусмотрена возможность 

эффективно влиять на эстетическое воспитание и формирование компетенций в области 

обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

 Работа базируется по принципу дидактики «от простого - к сложному» и принципу 

оздоровительной направленности: правило – «не навреди здоровью». 
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Актуальность 
Программа  направлена на коррекцию физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на развитие их творческих задатков, быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, вестибулярной устойчивости, совершенствование координации и точности 

движений. Дети самоутверждаются,  проявляя индивидуальность и получая результат своего 

труда, что создаёт  прочную основу для воспитания здорового, сильного и гармонично 

развитого молодого поколения. 

Педагогическая целесообразность  
Методики, приёмы и технологии, используемые в процессе реализации программы, 

подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами игры, 

являющейся основной формой работы с детьми  и ведущим видом деятельности, на основе 

физического воспитания. Педагогическая технология опирается на принцип активности 

воспитанников, характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием творческой и 

эмоциональной составляющих. Педагогически значимым итогом освоения программы 

является содействие всестороннему, гармоничному развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для выполнения сложных комбинаций, оригинальных упражнений гимнастке 

необходимо развивать  память и внимание. Сложность структур двигательных действий 

обуславливает необходимость запоминания большого объема относительно независимых 

между собой движений. Это предъявляет требования к двигательной памяти гимнасток, а 

также к таким качествам, как исполнительность, ясность и точность воспроизведения 

движения. 

Принципы обучения: 

1.Безопасность. 

Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого ребенка. 

2.Возрастное соответствие. 

Предлагаемые упражнения учитывают возможности детей данного возраста. 

3.Преемственность. 

Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в свою 

очередь, формируют «зону ближайшего развития». 

4.Деятельный принцип. 

Задачи развития психических функций достигаются через использование видов 

деятельности, свойственных данному возрасту: игровая (сюжетно – ролевые игры, 

музыкальные игры, игры с правилами), продуктивная (оздоровительно–спортивная, 

творческая), общение. 

5.Наглядность 

Активное использование предметной среды, в том числе искусственно 

организованной, опосредуемой вспомогательными приспособлениями. 

6.Дифференцированный подход. 

Учет индивидуальных способностей и физического развития ребенка. 

7.Рефлексия. 

Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на занятиях и 

краткое резюме педагога в конце занятия. 

8.Конфиденциальность. 

Адресность информации о ребенке родителям, педагогам, воспитателям; 

недопустимость медицинских диагнозов; акцент на рекомендациях. 

9.Принцип формально – эвристического единства. 

В обучении следует сочетать традиции и новаторство. 
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Цель программы:  

Содействие полноценному физическому развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направленному на развитие и совершенствование общей 

физической подготовленности средствами смешанной гимнастики. 

Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. Обучать основам техники гимнастических упражнений и формировать 

необходимые умения и навыки для дальнейшего совершенствования. 

2. Обучать технике правильного выполнения физических упражнений. 

3. Обучать правильному дыханию. 

4. Формировать навык ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать психомоторные способности; развивать мышечную силу, подвижность в 

различных суставах (гибкость), выносливость, силу и координационные способности. 

2. Развивать пространственно-временную дифференцировку. 

3. Развивать специфические качества: пластичность, танцевальность, музыкальность, 

выразительность и творческую активность. 

4. Развивать речь детей, в процессе активной двигательной деятельности (обогащение 

номинативного и предикативного словаря). 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1.Укреплять и сохранять здоровье детей. 

2.Укреплять и развивать сердечнососудистую и дыхательную системы. 

3. Корригировать нарушения опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

плоскостопия). 

4. Корригировать и развивать общую и мелкую моторику. 

5. Корригировать и компенсировать нарушения психомоторики (преодоление страха, 

высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение самооценки). 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать осознанное отношение к своему здоровью и мотивацию к здоровому 

образу жизни. 

2. Воспитывать в детях чувство внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях. 

3. Воспитывать нравственно и морально-волевые качества и навыки осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

4. Воспитывать устойчивый интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Отличительной особенностью программы является применение: 

ритмической гимнастики,  спортивной аэробики,  художественной гимнастики, спортивной  

акробатики, массажа и самомассажа в сочетании с оздоровительными технологиями, 

дыхательной и звуковой гимнастики. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет 

 

 

 

Дети 5-6 

лет 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить 

требования к их выполнению, больше внимания уделять развитию физических 

и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу). 

 

 

Дети 6-7 

лет 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия 

при выполнении заданий; для них важен результат. Всю работу по 

физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы 

сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, 

развивать самостоятельность. 

 

Программа рассчитана на  детей: 

5-6 лет – старшая группа; 

6-7 лет – подготовительная группа.  

Срок реализации программы 2 года: 

2018-2019 учебный год 1 год обучения – старшая группа; 

2019-2020 учебный год 2 год обучения – подготовительная группа. 

Форма обучения: очная 

Формы организации занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные; 

Формы проведения занятий: игра-путешествие, игра-беседа, досуги, праздники, 

конкурсы, подвижные игры, практикумы,  встречи со спортсменами и воспитанниками 

данного направления. 

Состав группы: постоянный 

Режим занятий: 

Занятие проводится один раз в неделю в группе по 15 человек, так как предусматривается 

работа индивидуально. В год 36 занятий.  

Продолжительность занятий: 

1 год обучения - старшая группа 25 минут; 

2 год обучения – подготовительная группа 30 минут. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

К концу первого года обучения воспитанники 

должны знать: 

 правила  техники безопасности и меры предупреждения травм при выполнении 

акробатических упражнений; 

 технику соединения простых акробатических упражнений в единый номер (этюд); 

 технику выполнения гимнастических упражнений; 

 последовательность упражнений в акробатической комбинации. 

должны уметь: 
 выполнять акробатические упражнения: «самолёт», «корзинка», «колечко», «берёзка», 

«верблюд». 

 соединять отдельные акробатические элементы в единый номер; 

 выполнять шпагат,  стойку на одной ноге, удержание ноги в сторону. 

 применять актерское мастерство при выполнении акробатических этюдов. 
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К концу второго года  обучения воспитанники 

должны знать: 

 правила  техники безопасности и меры предупреждения травм при выполнении 

акробатических упражнений; 

 технику соединения простых акробатических упражнений в единый номер (этюд); 

 основы соединение форм классического танца с акробатическими элементами. 

должны уметь: 
 выполнять  акробатические и гимнастические упражнения: «Акробатическая 

дорожка», которая включает в себя выполнение серии акробатических элементов 

в  связке, т.е. последовательно друг за другом: «кувырок вперёд- самолёт-колечко-

корзинка-берёзка-мостик-верблюд» ; 

 соединять отдельные акробатические элементы в единый номер; 

 выполнять продольный и поперечный шпагаты, мостик из положений: стоя на 

коленях, лёжа 

Способы проверки результатов освоения программы: 
 зачет по изученным упражнениям 

 тестирование 

 соревнования 

 мониторинг 

Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май) 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 открытые занятия; 

 участие в спортивных праздниках, концертах различного уровня; 

 участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и специальной 

физической подготовленности по смешенной гимнастике. 

Своевременная и углубленная диагностика физической подготовленности позволяет 

выявить развития движений и физических качеств у ребенка, а также определить степень его 

соответствия возрастным нормам. 

 Результаты тестирования детей помогают изучить особенности их моторного 

развития и определить необходимые средства и методы физического воспитания. 

Тестирование позволяет выявить неравномерности в развитии двигательных функций детей, 

что дает возможность определить причины отставания или опережения в усвоении 

программы, наметить педагогические приемы, способствующие оптимизации двигательной 

активности детей в условиях дошкольного учреждения. 

 Уровень физической подготовленности ребенка можно определить, ориентируясь на: 

 Степень овладения ребенком «азбукой движений»: базовыми умениями и навыками в 

разных играх и упражнениях, элементами техники всех основных видов движений; 

 Умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать свой арсенал двигательных действий в различных 

условиях; 

 Развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, 

ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных способностей. 

Сочетание дифференцированного подхода в обучении основным видам движений с 

развитием физических качеств и двигательных способностей позволяет заложить хороший 

фундамент общей физической подготовленности и достичь гармоничного физического 

развития.  

Для этой цели можно использовать различные диагностические тесты в виде 

контрольных двигательных заданий, предлагаемых детям в игровой или соревновательной 

форме. Предлагаемые тесты обладают высокой статистической достоверностью. 
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1.Бег 30 метров с высокого старта. 

Проводится в зале. Движение начинается по команде «марш», одновременно 

включается секундомер. При касании финишной ленточки секундомер выключается. 

Стартуют по одному ребенку, один раз (в отдельных случаях не исключен и второй старт). 

2.Прыжок в длину с места. 

Проводится в зале. Прыжок выполняется с двух ног с приземлением на две ноги. 

Сбоку от стартовой линии, за которую нельзя заступать носками, расчерчивается разметка: в 

зоне предполагаемого приземления через каждые 10 см мелом проводится поперечные 

линии. Это дает возможность сразу же определить результат прыжка. Выполняется две 

попытки, засчитывается лучший результат. 

3.Упражнение на гибкость. 

Наклон вперед из положения, сидя на полу. На полу обозначить цетровую и 

перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног касаются перпендикулярной линии, 

ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляют 20-30 

см. Выполняется три наклона вперед, на 4-ом задерживается дыхание на 2 сек. И 

фиксируется результат на перпендикулярной мерной линии при касании её кончиками 

пальцев, при этом руки удерживаются на фиксируемом результате не менее 2-х секунд. 

Сгибание ног в коленях не допускаются. 

4.Шпагаты (левый, правый, поперечный). 

 Ноги лодыжками касаются пола, руки на полу    1 балл 

 То же, но руки в стороны       0,8 

 Ноги до колен касаются пола, руки в стороны    0,6-0,4 

 Ноги почти полностью касаются пола, слегка согнуты   0,3-0,2 

 Ноги полностью прилегают к полу носки оттянуты, руки в стороны  (без сбавки) 

5.Мост (из произвольного положения). 

 Ноги и руки значительно согнуты, плечи под углом 45 градусов    1балл 

 Ноги и руки значительно согнуты, плечи значительно отклонены  

от вертикали         0,8-0,6 

 Ноги и руки прямые, плечи незначительно отклонены от вертикали  0,5 

 Ноги и руки прямые, плечи почти перпендикулярны полу   0,2-0,1 

 Ноги и руки прямые, плечи перпендикулярны полу    (без сбавки) 

6.Удержание ноги (правой, левой) в сторону (2 сек.). 

 Тело прямо, руки в стороны, нога ниже прямого угла   1 балл 

 То же, но нога параллельно полу      0,5 

 То же, нога на уровне груди       0,3 

 То же, нога на уровне плеча       0,1 

 То же, нога на уровне уха        (без сбавок) 

 

Сумма сбавок во всех упражнениях определяет оценку (по таблице) за гибкость.  
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Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и специальной 

подготовленности по гимнастике. 

 

Уровень 

развития 

 

Баллы 

 

Прыжки в 

длину 

(см) 

Гибкость (сбавки 

за ошибки) 

Баллы (см) 

 

Бег 30 м 

(сек.) 

 

 

Сформирован 

 

 

 

 

 

10 160 16 5,8 

9,9 155 - 5,9 

9,8 151 15 6,0 

9,7 148 - 6,1 

9,5 145 14 6,2 

9,6 142 - 6,3 

9,7 139 13 6,4 

9,6 136 - 6,5 

9,5 132 12 6,6 

9,4 128 11 6,7 

9,3 124 10 6,8 

На стадии 

формирования 

 

8,0 120 9 6,0 

7,8 116 8 7,0 

7,5 112 7 7,1 

6,0 108 6 7,2 

5,5 104 5 7,3 

 

 

Не сформирован 

4,0 100 4 7,4 

3,5 96 3 7,5 

3,0 92 - 7,6 

2,5 88 2 7,7 

2,0 84 - 7,8 

1,0 81 1 7,9 
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 2.Учебно-тематический план 

 

№ Темы 1 год 2 год 

в
се

г
о

 

т
ео

р

и
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о

 

т
ео

р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Акробатические 

упражнения 

13 1 12 15 1 14 

2. Элементы вольных и 

хореографических 

упражнений, 

гимнастика 

 7 1 6 7 1 6 

3. Упражнения с 

гимнастическими 

предметами 

 4 1 3 5 1 4 

4. Творческая 

деятельность 

 6 1 5 3 1 2 

5. Общая специальная и 

физическая 

подготовка 

3 1 2 3 1 2 

6. Показательные 

выступления 

3  3    

5    Итого 36 3 22 36 3 22 
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3. Содержание изучаемого курса: 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания терминологии, которая представляет систему специальных 

терминов используемых для краткого объяснения акробатических упражнений, определение 

общих понятий, название инвентаря и оборудования.  

Раздел ”Акробатические упражнения” 
Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

учащихся, коррекцию двигательных нарушений и формирование морально-волевой сферы. 

 Учебный - тренировочный процесс, складывается из физической, технической 

психологической подготовки. 

Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие физических качеств 

(сила, гибкость, быстрота, выносливость, ловкость) и совершенствование функциональных 

возможностей организма, которые способствуют повышению работоспособности и 

быстрому усвоению акробатических упражнений. 

Техническая подготовка направлена освоение правильной техники выполнения 

акробатических упражнений, элементов и соединений; формирование и совершенствование 

конкретных двигательных навыков, с обучением конкретным двигательным действиям; 

формирование стиля и манеры выполнения специальных упражнений; 

Психологическая подготовка делится на общую и специальную. 

Общая способствует развитию и совершенствованию психических функций и качеств. 

Её  задачи:  воспитание  патриотизма,  трудолюбия,  товарищества, честности правдивости и 

справедливости; целеустремлённости, инициативы, смелости решительности, 

дисциплинированности, настойчивости и самообладания; формирование и развитие тонкой, 

зрительной, мышечно-двигательной и вестибулярной чувствительности  (интенсивность, 

распределение, переключение, устойчивость); формирование навыков самоконтроля и 

 саморегуляции. 

Специальная помогает своевременно сосредоточиться, мобилизовать свою психику, 

физические и технические возможности  для наиболее успешного  выполнения отдельных 

 упражнений, связок, комбинаций. 

Физическая подготовка включает упражнения: 

 для развития силы (c гантелями, гирями, различными отягощениями; упражнения на 

перекладине и гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре) 

 для развития быстроты (бег на короткие дистанции, прыжки в длину) 

 для развития выносливости (бег на длинные дистанции, футбол прыжки со скакалкой) 

 для развития ловкости (баскетбол, пионербол, настольный теннис) 

 для развития гибкости (общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения на 

гимнастической стенке) 

Раздел «Элементы вольных, хореографических, ритмических упражнений». 

  Упражнения этого раздела способствует развитию  чувства ритма и лада, 

гармоничному развитию тела, технического мастерства, культуры движений, воспитывают 

осанку, развивают гибкость обогащение музыкально — слуховых представлений, развитие 

умений координировать движений с музыкой. 

Раздел «Упражнения с гимнастическими предметами» 
Общеразвивающие упражнения (мячами, гимнастическими палками, скакалками, 

обручами). Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, 

 наклоны и повороты головы вперёд, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны. Повороты туловища с 

передачей предмета. Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания 

колен. Выставление правой и левой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и 

разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 
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Упражнения на координацию движений.  Движения правой и левой руки вверх-вниз 

 (смена предмета из рук в руку).  Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и 

левой, левой руки и правой руки. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыки.          

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад. Вправо, 

влево в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью. Выбрасывание то 

левой, то правой ноги вперёд. 

 Танцевальные композиции с предметами. При выполнении  танцевальных 

композиций  с  гимнастическими предметами (скакалка, обруч, мяч гимнаст. лента), 

используется известные упражнения (бег, прыжки , повороты, остановки, наклоны, 

вращения, броски и ловли), а так же ритмико-гимнастические упражнения. 

 Эти   упражнения основаны  на принципе целостности: участие в движении с 

предметами всего двигательного аппарата занимающихся. Целостность заключается в 

участии всех звеньев тела в выполняемом движении. Это значит, что заданное гимнастке 

основное движение должно обязательно сопровождаться дополнительными движениями. 

Например, основное движение: из исходного положения руки влево перевести их дугой книзу 

вправо. Дополнительными движениями будут: а) движение головы, опускающейся и 

поднимающейся влево за движением рук; б) движение плечевого пояса, сначала слегка 

опускающегося, затем чуть поднимающегося соответственно движению рук; в) чуть 

заметные наклоны туловища в сторону движения рук. 

В целом, упражнения выполняются слитно, мягко с небольшим сгибанием рук в 

суставах. Движения кистей слегка отстают от движения рук. Наиболее ярко целостность 

движений проявляется в таких упражнениях, как волна и взмах. 

Раздел «Творческая деятельность».    

Дети старшего дошкольного возраста отличаются особой подвижностью, постоянной 

потребностью в движении. Для этого возраста на занятиях создаются благоприятные 

двигательно-игровые условия для самопроизвольной реализации детьми их естественного 

двигательного потенциала. Свободная  двигательная активность позволяет ребенку 

испытывать радость от физических  упражнений, трансформировать их из чисто 

механических в  реабилитационно - лечебные, освобождая от чувства тревожности, 

зажатости, страха, влиять на свое собственное состояние и поведение. 

  Организация творческой деятельности учащихся позволяет  увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. "Игра“ для детей с ограниченными возможностями здоровья занимает позиции 

«коррекционно-развивающей» и «развивающейся» деятельности, а при условии методически 

корректного отношения к ней, способна стать универсальным средством, обеспечивающим 

широкий комплекс психолого-педагогических влияний на процессы развития, обучения и 

воспитания детей. 

   В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, птицами, 

артистами цирка, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

  При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я - тренер по акробатике»,  «Под куполом  цирка», «Мы 

ребята - акробаты» и др. Важным условием развития творческого воображения является 

создание условий ‘ситуации успеха’ ребёнка. Показывать положительное отношение к 

деятельности детей, улыбаться, аплодировать. Одно из направлений творческой 

деятельности: сочинение акробатических связок, танцевальных движений с гимнастическим 

предметом, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему. Кроме этого 

в содержание раздела входят задания по развитию ритмопластики, упражнения 

танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок; этюды для 

развития выразительности движений. 



 13 

Практическая часть 

Первый год обучения. 

Строевые упражнения. 

Цель: Обучение детей  ориентировки в пространстве и  осваивание различные видов 

движений: построение, перестроение.  Эффективное формирование умений и навыков. 

Виды  упражнений: 

-  Построение в шеренгу и в колонну по команде; 

-  Повороты переступанием;  

-  Передвижение в сцеплении. 

-  Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях за  педагогом; 

-  Построение из одной шеренги в несколько; 

-  Построение в шахматном порядке; 

-  Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

-  Построение врассыпную, бег врассыпную; 

-  Построение в две шеренги напротив друг друга  

-  Перестроение из одной шеренги в несколько до ориентира. 

Игроритмика. 

Цель: Развивать у детей  чувство ритма и двигательных способностей. Учить детей 

выполнять движения под музыку красиво, свободно, координационно. 

Виды упражнений: 

-  Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

-  Ходьба сидя на стуле; 

-  Акцентрированная ходьба; 

-  Акцентрированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками; 

-  Увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами вперёд к центру; 

-  Поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 счёта и на каждый счёт.  

-  Ходьба в полуприседе; 

-  Хлопки руками под музыку;  

-  Движения руками в различном темпе. 

-  Выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с хлопками; 

-  Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку с притопом 

-  Удары ногой на каждый счёт и через счёт 

-  Шаги на каждый счёт и через счёт (шаг вперёд с левой, держать, шаг вперёд с правой, 

держать) 

Танцевальные шаги. 

Цель: Формировать у детей танцевальные движения. Способствовать повышению общей 

культуры ребёнка.  

Виды упражнений: 

-  Шаг с носка, на носках, полуприседы на одной ноге, другую вперёд на пятку; 

-  Пружинистые полуприседы; 

-  Приставной шаг в сторону; 

-  Шаг с небольшим подскоком; 

-  Комбинации из танцевальных шагов; 

- Сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком; 

-  Мягкий высокий шаг на носках. Поворот на 360градусов на шагах; 

-  Приставной и скрестный шаг в сторону;  

-  Попеременный шаг. 

Акробатические упражнения. 

Цель:  Развивать  у детей  мышечную силу, равновесие  и гибкость. 

Виды упражнений; 

-  Группировки;                                               -  Кувырки; 

- «Петушок»;                                                   - «Ласточка»; 

- «Шпагат»;                                                      - «Берёзка»; 



 14 

- «Мостик»;                                                      - «Ракета»; 

- «Верблюд»;                                                    - «Кольцо». 

- «Стрела»;                                                       - «Самолёт»         

Гимнастические этюды. 

Цель: Содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. Формировать навыки 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества движений. 

Комплексы: 

- «Кик» - ритмический танец; 

- «Часики» - ритмический танец; 

- Гимнастический этюд с элементами акробатических упражнений; 

- «Облака» - акробатическая композиция. 

Самомассаж. 

Цель:  Формировать у детей сознательное стремление к здоровью. Развивать навык 

собственного оздоровления.  

Задание: 

- Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

Дыхательные упражнения. 

Цель: Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

Упражнения: 

- «Волны шипят» 

- «Насос» 

- «Ныряние» 

- «Подуем» 

-  Упражнение на осанку в седе «по-

турецки» 

- «Шарик красный надуваем» 

- «Плаваем» 

- Дыхательные упражнения с 

подниманием рук вверх: 

  Вдох – поднимаем руки вверх, выдох – 

опускаем.

Релаксация. 

Цель: Учить детей правильно расслабляться. 

Упражнения: 

- «Спокойный сон» 

- «Мы лежим на мягкой травке» 

- «Море волнуется» 

- «Дует ветерок» 

- «Тишина» 

Второй год обучения. 

Строевые упражнения. 

Цель: Учить детей  ориентироваться в пространстве и  осваивать различные виды движений: 

построение, перестроение.  Обеспечивать эффективное формирование умений и навыков. 

Виды  упражнений: 

-  Построение в шеренгу, повороты переступанием и в прыжках; 

-  Перестроение в круг; 

-  Перестроение в шеренгу и колонну; 

-  Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

-  Построение в круг; 

-  Построение в шеренгу, сцеплением за руки; 

-  Построение врассыпную; 

Игроритмика. 

Цель: Развивать у детей  чувство ритма и двигательных способностей. Учить детей выполнять 

движения под музыку красиво, свободно, координационно. 

Виды упражнений: 

-  Хлопки по счёту; 

-  Притопы на каждый счёт; 
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-  Притопы с хлопками поочерёдно; 

-  Поднимание и опускание рук вперёд по счёту под музыкальное   

    сопровождение; 

-  Хлопки в ладоши; 

-  Произвольные упражнения на воспроизведение музыки; 

-  Выполнение простых движений руками в различном темпе (руки в  

сцеплении вверх, вниз); 

-  Шаги вперёд, руки в сцеплении  вверху, внизу; 

-  Приседания с движениями рук; 

-  Подскоки с вытянутыми руками вверх – поочерёдно; 

-  Плавные движения рук вниз, вверх, в стороны, вниз; 

-  Плавные движения рук поочерёдно вверх, вниз. 

Танцевальные шаги. 

Цель: Формировать у детей танцевальные движения. Способствовать повышению общей 

культуры ребёнка.  

Виды упражнений: 

-  Прыжки с ноги на ногу на месте и с 

поворотами; 

-  Шаг галопа вперёд и в сторону; 

-  Шаг с подскоком; 

-  Попеременный шаг; 

-  Шаг с притопом. 

-  Композиция из изученных ранее шагов. 

Акробатические упражнения. 
Цель:  Развивать  у детей  мышечную силу, равновесие  и гибкость. 

Виды упражнений; 

-  Группировки;                                               -  Кувырки; 

- «Петушок»;                                                   - «Ласточка»; 

- «Шпагат»;                                                      - «Берёзка»; 

- «Мостик»;                                                      - «Ракета»; 

- «Верблюд»;                                                    - «Кольцо»; 

- «Стрела»;                                                        - «Самолёт». 

Гимнастические этюды. 

Цель: Содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. Формировать навыки выразительности, 

пластичности, грациозности и изящества движений. 

Комплексы: 

- «Француа» - ритмический танец; 

- «Вару-вару» - гимнастический этюд; 

- «Спенк» - ритмический танец; 

- Акробатическая композиция с обручами. 

Самомассаж. 

Цель:  Формировать у детей сознательное стремление к здоровью. Развивать навык 

собственного оздоровления.  

Задание: 

- Поглаживание отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

Дыхательные упражнения. 

Цель: Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

Упражнения: 

- «Волны шипят» 

- «Насос» 

- «Ныряние» 

- «Подуем» 

-  Упражнение на осанку в седе «по-турецки» 

- «Шарик красный надуваем» 

- «Плаваем» 

- Дыхательные упражнения с 

подниманием рук вверх: 

  Вдох – поднимаем руки вверх, выдох – 

опускаем. 

Релаксация. 
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Цель: Учить детей правильно расслабляться. 

Упражнения: 

- «Спокойный сон» 

- «Мы лежим на мягкой травке» 

- «Море волнуется» 

- «Дует ветерок»
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 Календарно-тематическое планирование для детей 5-6 лет 

 

№ п/п Неделя  Содержание занятий, задачи Оборудование  

Сентябрь  

1.  1 неделя 

 

Диагностика Мат, скамейки 

2.  2 неделя 

 

Диагностика Мат, мешочки с песком 

3.  3 неделя Задачи: 

1. Познакомить с группировкой сидя, лежа на спине, в приседе; 

2.Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка вперед и назад. 

3. Развивать гибкость; 

4. Игра «Мяч сквозь обруч». 

Наклонная доска, 

гимнастическая 

скамейка, гантели 

4.  4 неделя Задачи: 

1. Упражнять в ползании по наклонной доске. 

2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без помощи ног; 

3. Развивать силовые способности; 

4. Игра «Что изменилось?» 

Наклонная доска, 

гимнастическая 

скамейка, гантели 

Октябрь  

5.  1  неделя Задачи: 

1. Разучить гимнастические упражнения на лестнице 

2. Способствовать развитию чувства ритма, пластики движений; 

3. Развивать скоростные качества. 

4. Игра «Ищи ведущего». 

Лестница 

6.              2 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение « Ласточка». 

2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед» 

3. Обучать принятию положения «группировка» и перекатам в группировке. 

4. Игра «Лови и бросай - упасть не давай». 

Маты, мячи 

7.  3 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнение «Ласточка». 

2. Разучить упражнение «Коробочка». 

3. Обучать выполнению упражнению упражнения «Кувырок вперед» (со 

страховкой) 

4. Игра «Удочка» 

Удочка 
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8.  4 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» из положения, лежа на животе, 

с последующим перекатом. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (самостоятельное выполнение) 

4. Игра «Пожарные на учении». 

 

Ноябрь  

9.              1 неделя Задачи: 

1. Разучить полушпагаты. 

2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в упор присев). 

4. Игра «Быстрый мячик». 

Маты, мячи 

10.              2  неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение «Корзиночка», упражнение «Мостик» из положения, 

лежа на животе. 

2. Повторить полушпагаты. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков подряд). 

4. Игра «Кто ловчее?». 

Маты  

11.              3 неделя Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на лопатках». 

2. Повторить упражнение «Корзиночка» 

3. Разучить упражнение Складка». 

4. Игра «Выручай!» 

Маты  

12.  4 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка», «Рыбка». 

2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из упора 

присев в упор присев. 

3. Разучить переход из положения «Мостик», в положение «Упор присев». 

4. Игра «Ловля обезьян». 

 

Маты  

Декабрь  

13.  1 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Лягушка», «Полушпагаты». 

2. Разучить переход из положения «Упор присев» переходом в стойку на 

лопатках и переходом в полушпагат через плечо. 

3. Обучить упражнению «Стойка на голове». 

Маты  
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4. Релаксация «Спящий котенок». 

14.  2 неделя Задачи: 

1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (со страховкой). 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько кувырков 

подряд) 

4. Игра «Сороконожка на лыжах». 

Маты  

15.  3 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (из упора присев в упор 

присев). 

2. Разучить комбинацию из акробатических упражнений («ласточка», два 3. 

кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках, переход в полушпагат 

через плечо). 

4. Игра «Прыгать много и легко, прыгать очень далеко». 

Маты  

16.  4 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение «Крокодильчики». 

2. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения «стоя» в 

положение «стоя» (со страховкой). 

3. Обучить выполнению упражнения «Кувырок назад» через плечо. 

4. Игра «Школа мяча». 

Маты, мячи 

Январь  

17.  1 неделя Задачи: 

1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (со страховкой). 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько кувырков 

подряд) 

4. Игра «Сороконожка на лыжах». 

Маты  

18.  2 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» с согнутыми ногами 

(самостоятельно). 

3. Игра «Два Мороза». 

Маты  

19.  3 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения «стоя» в 

положение «стоя» (самостоятельно). 

2. Обучить упражнению «Стойка на руках». 

Маты  
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3. Совершенствовать упражнение «Кувырок назад» через плечо. 

4. Игра «Лягушки и цапли». 

20.  4 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой). 

2. Повторить комбинацию из акробатических элементов («ласточка»; два 

кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках; переход в полушпагат 

через плечо; «коробочка», поворот на спину; «мостик», с переходом на спину 

и в упор присев; кувырок назад через плечо). 

3. Релаксация «Облака»  

Маты  

Февраль  

21.  1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с поворотом на 180 

градусов (со страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» с согнутыми ногами 

(самостоятельно). 

3. Игра «Два Мороза». 

Маты  

22.  2 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (самостоятельно). 

2. Обучить упражнение «Переворот боком» с прямыми ногами. 

3. Развивать координацию. 

4. Игра «Пятнашки». 

Маты  

23.  3 неделя Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на руках» с переходом в упражнение 

«Мостик». 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со страховкой). 

4. Игра «Волк во рву». 

Маты  

24.  4 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с переходом в 

упражнение «Мостик» (со страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со страховкой). 

3. Развивать координацию и ловкость; 

4. Игра «Мышеловка» 

Маты  

Март  

25.  1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с переходом в 

упражнение «Мостик» (самостоятельно). 

Маты  
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2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (самостоятельно). 

3. Способствовать развитию выносливости 

4. Игра «Выручай!»  

26.  2 неделя Задачи: 

1. Ознакомить с элементами вольных упражнений 

2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на руках с 

переходом в кувырок вперед 

3. Развивать координацию. 

4. Игра «Ловля обезьян» 

Маты  

27.  3 неделя Задачи: 

1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на 

руках с переходом в кувырок вперед 

2. Совершенствовать группировку и перекаты в группировке. 

3. Развивать равновесие и выносливость. 

4. Игра «Удочка». 

Маты  

28.  4 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать комбинацию вольных упражнений: кувырок вперед, 

стойка на лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед. 

2. Повторить полушпагаты. 

4. Игра «Пожарные на учении» 

 

Маты  

Апрель  

29.  1 неделя Задачи: 

1. Повторить стойку на руках 

2. Обучить комбинации: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, 

кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

3. Развивать координационные способности. 

4. Игровое упражнение «Качалочка» 

Маты  

30.  2 неделя Задачи: 

1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад. 

2. Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, 

кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

3. Развивать выносливость. 

4. Игровое упражнение «Цапля» 

Маты  

31.  3 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок 

Маты  
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вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

2. Повторить упражнение «Коробочка». 

3. Развивать гибкость. 

4. Игровое упражнение «Морская звезда». 

32.  4 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнение «Корзиночка». 

2. Разучить комбинацию: стойка на руках, кувырок вперед, переход в 

«мостик», через плечо в полушпагат. 

3. Развивать силовые способности. 

4. Релаксация «Спящий котенок». 

Маты  

Май  

33.  1 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение «Мостик» из положения лежа на спине; 

2. Повторить полушпагаты; 

3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков вперед); 

4. Игровое упражнение «Самолет». 

Маты  

34.  2 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнение «ласточка», «корзиночка», «коробочка»; 

2. Обучать выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из упора 

присев в упор присев; 

3. Разучить переход из положения «мостик» в положение «упор присев»; 

4. Игровое упражнение «Танец медвежат». 

Маты  

35.  3 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнения «лягушка», полушпагаты; 

2. Разучить переход из положения «упор присев» переходом в стойку на 

лопатках и переходом в полушпагат через плечо; 

3. Повторить комбинацию: кувырок вперед - кувырок назад - стойка на 

лопатках; 

4. Игровое упражнение «Колобок». 

Маты  

36.  4 неделя диагностика Маты , скамейка 

 

 

 

 

 

 



 23 

  Календарно-тематическое планирование для детей 6-7 лет 

 

№ п/п Неделя Содержание занятий, задачи Оборудование  

Сентябрь  

1.  1 неделя диагностика Мат, мячи, скамейка 

2.  2 неделя диагностика Мат, мячи, скамейка 

3.  3 неделя Задачи: 

1. Познакомить с группировкой сидя, лежа на спине, в приседе; 

2.Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка вперед и назад. 

3. Развивать гибкость; 

4. Игра «Мяч сквозь обруч». 

Мат, мячи, обручи 

4.  4 неделя Задачи: 

1. Упражнять в ползании по наклонной доске. 

2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без помощи ног; 

3. Развивать силовые способности; 

4. Игра «Что изменилось?» 

Наклонная доска, 

гимнастическая 

скамейка, гантели 

Октябрь  

5.  1 неделя Задачи: 

1. Разучить гимнастические упражнения на лестнице 

2. Способствовать развитию чувства ритма, пластики движений; 

3. Развивать скоростные качества. 

4. Игра «Ищи ведущего». 

Лестница 

6.  2 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение « Ласточка». 

2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед» 

3. Обучать принятию положения «группировка» и перекатам в группировке. 

4. Игра «Лови и бросай - упасть не давай». 

Маты, мячи 

7.  3 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнение «Ласточка». 

2. Разучить упражнение «Коробочка». 

3. Обучать выполнению упражнению упражнения «Кувырок вперед» (со 

страховкой) 

4. Игра «Удочка» 

Удочка  

8.  4 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» из положения, лежа на животе, 
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с последующим перекатом. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (самостоятельное выполнение) 

4. Игра «Пожарные на учении». 

Ноябрь  

9.  1 неделя Задачи: 

1. Разучить полушпагаты. 

2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в упор присев). 

4. Игра «Быстрый мячик». 

Маты, мячи 

10.  2 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение «Корзиночка», упражнение «Мостик» из положения, 

лежа на животе. 

2. Повторить полушпагаты. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков подряд). 

4. Игра «Кто ловчее?». 

Маты  

11.  3 неделя Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на лопатках». 

2. Повторить упражнение «Корзиночка» 

3. Разучить упражнение Складка». 

4. Игра «Выручай!» 

Маты  

12.  4 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка», «Рыбка». 

2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из 

упора присев в упор присев. 

3. Разучить переход из положения «Мостик», в положение «Упор присев». 

4. Игра «Ловля обезьян». 

Маты  

Декабрь  

13.  1 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Лягушка», «Полушпагаты». 

2. Разучить переход из положения «Упор присев» переходом в стойку на 

лопатках и переходом в полушпагат через плечо. 

3. Обучить упражнению «Стойка на голове». 

4. Релаксация «Спящий котенок». 

Маты  

14.  2 неделя Задачи: 

1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (со страховкой). 

Маты  
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3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько кувырков 

подряд) 

4. Игра «Сороконожка на лыжах». 

15.  3 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на голове» (из упора присев в упор 

присев). 

2. Разучить комбинацию из акробатических упражнений («ласточка», два 3. 

кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках, переход в полушпагат 

через плечо). 

4. Игра «Прыгать много и легко, прыгать очень далеко». 

Маты  

16.  4 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение «Крокодильчики». 

2. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения «стоя» в 

положение «стоя» (со страховкой). 

3. Обучить выполнению упражнения «Кувырок назад» через плечо. 

4. Игра «Школа мяча». 

Маты, мячи 

Январь  

17.  1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с поворотом на 180 

градусов (со страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» с согнутыми ногами 

(самостоятельно). 

3. Игра «Два Мороза». 

Маты  

18.  2 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения «стоя» в 

положение «стоя» (самостоятельно). 

2. Обучить упражнению «Стойка на руках». 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок назад» через плечо. 

4. Игра «Лягушки и цапли». 

Маты  

19.  3 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой). 

2. Повторить комбинацию из акробатических элементов («ласточка»; два 

кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках; переход в полушпагат 

через плечо; «коробочка», поворот на спину; «мостик», с переходом на спину 

и в упор присев; кувырок назад через плечо). 

3. Релаксация «Облака»  

Маты  
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20.  4 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (самостоятельно). 

2. Обучить упражнение «Переворот боком» с прямыми ногами. 

3. Развивать координацию. 

4. Игра «Пятнашки». 

 

Маты  

Февраль  

21.  1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с поворотом на 180 

градусов (со страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» с согнутыми ногами 

(самостоятельно). 

3. Игра «Два Мороза». 

Маты  

22.  2 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (самостоятельно). 

2. Обучить упражнение «Переворот боком» с прямыми ногами. 

3. Развивать координацию. 

4. Игра «Пятнашки». 

Маты  

23.  3 неделя Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на руках» с переходом в упражнение 

«Мостик». 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со страховкой). 

3. Развивать силовые способности. 

4. Игра «Волк во рву». 

Маты  

24.  4 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с переходом в 

упражнение «Мостик» (со страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со страховкой). 

3. Развивать координацию и ловкость; 

4. Игра «Мышеловка» 

Маты  

Март  

25.  1 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» с переходом в 

упражнение «Мостик» (самостоятельно). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (самостоятельно). 

3. Способствовать развитию выносливости 

Маты  
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4. Игра «Выручай!»  

26.  2 неделя Задачи: 

1. Ознакомить с элементами вольных упражнений 

2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на руках с 

переходом в кувырок вперед 

3. Развивать координацию. 

4. Игра «Ловля обезьян» 

Маты  

27.  3 неделя Задачи: 

1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на 

руках с переходом в кувырок вперед 

2. Совершенствовать группировку и перекаты в группировке. 

3. Развивать равновесие и выносливость. 

4. Игра «Удочка». 

Маты  

28.  4 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать комбинацию вольных упражнений: кувырок вперед, 

стойка на лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед. 

2. Повторить полушпагаты. 

3. Развивать гибкость. 

4. Игра «Пожарные на учении» 

Маты  

Апрель  

29.  1 неделя Задачи: 

1. Повторить стойку на руках 

2. Обучить комбинации: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, 

кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

3. Развивать координационные способности. 

4. Игровое упражнение «Качалочка» 

Маты  

30.  2 неделя Задачи: 

1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад. 

2. Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, 

кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

3. Развивать выносливость. 

4. Игровое упражнение «Цапля» 

Маты  

31.  3 неделя Задачи: 

1. Совершенствовать комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок 

вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

2. Повторить упражнение «Коробочка». 

Маты  
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3. Развивать гибкость. 

4. Игровое упражнение «Морская звезда». 

32.  4 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнение «Корзиночка». 

2. Разучить комбинацию: стойка на руках, кувырок вперед, переход в 

«мостик», через плечо в полушпагат. 

3. Развивать силовые способности. 

4. Релаксация «Спящий котенок». 

Маты  

Май  

33.  1 неделя Задачи: 

1. Разучить упражнение «Мостик» из положения лежа на спине; 

2. Повторить полушпагаты; 

3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков вперед); 

4. Игровое упражнение «Самолет». 

Маты  

34.  2 неделя Задачи: 

1. Повторить упражнения «лягушка», полушпагаты; 

2. Разучить переход из положения «упор присев» переходом в стойку на 

лопатках и переходом в полушпагат через плечо; 

3. Повторить комбинацию: кувырок вперед - кувырок назад - стойка на 

лопатках; 

4. Игровое упражнение «Колобок». 

маты 

35.  3 неделя диагностика Маты, скамейка 

36.  4 неделя диагностика Маты  
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4 .   Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивный зал оснащен: 

 учебно-методическими средствами; 

 оборудованием для общеразвивающих упражнений; 

 для основных видов движений: стационарным оборудованием; передвижными 

конструкциями;  пристенным оборудованием; подвесным оборудованием; подвижных 

игр и эстафет; тренажерами.  

Оборудование спортивного зала соответствует ФГОС ДО. 

Кадровое обеспечение: 

Руководитель СП, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели. 

 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной  программы 

Методы и приемы: 

1.Организационные:  

 Наглядные (показ педагога, пример, помощь, информационно-рецептивный); 

 Словесные (описание, объяснение, название упражнений); 

 Практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений); 

 Поточный (при котором каждая группа одна за другой без пауз выполняет 

упражнение); 

 Игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и 

соревнование). 

 Метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, что каждое 

упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой). 

 Круговая тренировка: 

 Разновидности круговой тренировки: 

  По методу непрерывного упражнения (преимущественная направленность на 

выносливость);  

 по методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха 

(преимущественная направленность на силовую и скоростную выносливость);  

 по методу интервального упражнения с полными интервалами отдыха 

(преимущественная направленность на силу, ловкость и специализированную 

выносливость).  

2.Мотивационные (убеждение, поощрение);  

3.Контрольно – коррекционные. 
Процесс обучения гимнастическому упражнению представляет собой определенную 

систему действий педагога и ребенка. Эти действия имеют осмысленную связь и 

последовательно распределены во времени. Поочередное решение конкретных задач 

обучения обуславливает возможность выделения отдельных этапов.  

Три этапа обучение гимнастическим упражнениям . 

 Этап обучения; 

 Этап разучивания; 

 Этап совершенствования 

Структура занятий по гимнастике: 

Гимнастика имеет определенную структуру: начинается с подготовительной части, затем 

следует основная часть и в конце - заключительная. 

Подготовительная часть по продолжительности занимает 8-10 минут и имеет 

собственные задачи: 

1. Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей 

работе (настрой центральной нервной системы, подготовка опорно-двигательного 

аппарата к выполнению упражнений основной части занятия.) 

http://fizkult-ura.ru/node/846
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2. Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умение выполнять 

двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой истепенью мышечного 

напряжения, овладение школой движения. 

В зависимости от возраста задачи   педагогического аспекта могут требовать на 

одних занятиях больше времени, на других - меньше. 

Для решения этих задач в подготовительной части используются различные 

средства: строевые упражнения, разновидности передвижений, танцевальные упражнения, 

подвижные игры, вольные упражнения с элементами на координацию движений. 

Упражнения с высокой интенсивностью выполнения подготовительную часть включать; 

нецелесообразно, т.к. они могут снизить работоспособность детей в основной части. 

Поэтому здесь не ставятся задачи развития у детей таких двигательныхкачеств как сила, 

выносливость. 

Основная часть занятия занимает 15-20 минут и содержит следующие задачи: 

 1.Формирование жизненно необходимых и специальных  (гимнастических) двигательных 

навыков. 

2. Развитие волевых и физических качеств детей. 

Для решения этих задач в основной части занятия используется значительный подъем 

упражнений прикладные, акробатические и вольные). 

Заключительная часть занимает 3-5 минут. Основными ее задачами являются: 

1. Подготовка организма детей к предстоящей деятельности. 

2. Подведение итогов данного занятия. 

3. Задание на дом. 

В заключительной части занятия обычно используются успокаивающие 

упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), отвлекающие (на внимание, на 

координацию, спокойные игры, выполняемые с музыкальным сопровождением), 

упражнения, способствующие повышению эмоционального состояния (танцевальные и 

т.п.). 

Структура комплекса занятий по гимнастике  

Части комплексов Длительность. Количество 

упражнений. 

Преимущественная 

направленность 

упражнений. 

Подготовительная  

- строевые 

упражнения; 

- игроритмика. 

 

 

4 мин. 

 

 

6 упр. 

- на осанку; 

- типы ходьбы; 

- движения руками; 

- хлопки в такт музыки. 

Основная часть 

-танцевальные шаги; 

- акробатические 

упражнения; 

- гимнастические 

этюды. 

 

 

6 мин. 

6 мин. 

10 мин. 

 

 

9 упр. 

6 упр. 

10 упр. 

- для мышц шеи; 

- для рук плечевого пояса; 

- для туловища; 

- для ног. 

- для развития мышечной 

силы; 

- для развития гибкости; 

- для развития ритма, такта. 

Заключительная 

часть. 

- самомассаж; 

- дыхательные 

упражнения; 

- релаксация. 

 

 

 

2 мин. 

1 мин. 

1 мин. 

 

 

 

 

2 упр. 

4 упр. 

- массаж рук; 

- на дыхание; 

- расслабление. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я 

по охране труда при проведении занятий по акробатике. 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2 При проведении занятий по гимнастике соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3 При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

 травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а 

также при выполнении упражнений без страховки; 

 травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 

гимнастических матов; 

 травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными 

ладонями, а также на загрязненных снарядах. 

1.4 В спортивном зале должна быть медицинская  аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.5 При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Спортивный зал должен быть обеспечен двумя огнетушителями. 

1.6 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить инструктору, который сообщает об этом администрации 

учреждения. При неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и 

сообщить об этом инструктору. 

1.7 В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены. 

1.8 Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

2 Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бумагой, 

проветрить спортивный зал. 

2.3. Проверить надежность крепления перекладины, батута. В местах соскоков со 

снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

3 Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без инструктора или его 

помощника, а также без страховки. 

3.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями. 

3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений другим 

обучающимся. 

3.4. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться мягко 

на носки ступней, пружинисто приседая. 

3.5.При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1.При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на 

ладонях, а также при плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом 

инструктору. 
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4.2.При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5.Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1.Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2.Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бумагой, 

проветрить спортивной зал. 

5.3.Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.4.Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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Приложение 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

акробатических  упражнений. 

 

Упражнения в балансировании. 

Равновесия. Равновесие - это статическое положение, при котором исполнитель 

стоит на одной ноге. 

Технически правильно выполнение характеризуется точностью принятия 

заданной позы и прочностью ее фиксации без колебаний не менее 2-3 секунд.  

Согнув ногу — тело вертикально; опора на всю ступню выпрямленной ноги, 

свободная нога согнута и приподнята вперед. Высокое равновесие— тело вертикально, 

Свободная нога отведена назад до горизонтального положения. Равновесие « 

Ласточка»- тело наклонено вперед в прогнутом положении, свободная нога поднята не 

ниже уровня плеч. 

Шпагаты. Шпагат - сед с предельно разведенными ногами. 

Технически правильное исполнение шпагатов характеризуется легкостью и 

точностью принятия заданной позы без дополнительных покачиваний, колебаний, с 

касанием опоры всей длиной ног. 

Выполнение шпагатов увеличивает подвижность в тазобедренных суставах, что 

делает движения гимнастов более свободными, легкими, красивыми, а также 

предохраняет от возможных травм. 

Шпагат левый (правый) -  указывается нога, находящаяся спереди, туловище 

прямо, разрешается опора на руку (руки). При выполнении шпагата с наклоном 

вперед (назад) требуется указание: с наклоном, с наклоном назад. Полушпагат 

«улитка» - сед на пятке, находящейся спереди согнутой ноги, другая сзади, 

туловище вертикально. Прямой шпагат - сед с предельно разведенными врозь ногами 

(в стороны), туловище вертикально, руки в стороны.  

М о с т ы .  Мост - дугообразное, максимально прогнутое положение исполнителя с 

опорой на ноги и руки спиной вниз. 

Способы выполнения: Пригибанием из положения лежа на спине с опорой на 

согнутые ноги и руки; Наклоном назад из стойки врозь, руки вверху; Поворотом на 180 

градусов из упора на руках; Разгибом из упора лежа на лопатках. 

При технически правильно и исполнении ноги и руки на ширине плеч, ноги 

выпрямлены, опора на всю ступню и ладонь, вес тела переведен на руки.   

Мост на коленях — мост с опорой на голени и руки. Мост на предплечьях — мост с 

опорой на ноги и предплечья. 

Упоры. Упор - это вертикальное или горизонтальное статическое положение 

занимающегося с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры. 

Технически правильное исполнение характеризуется точностью принятия заданной 

позы и прочностью ее фиксации не менее 3 – х секунд. Систематическое выполнение упоров 

способствует развитию силы рук и туловища, облегчает занимающимся освоение стоек на 

руках и целого ряда парных и групповых упражнений. 

Упор согнув ноги - тело вертикально, ноги согнуты и приближены к груди, руки 

выпрямлены. Упор углом - то же, ноги выпрямлены и образуют с туловищем прямой угол, ноги 

горизонтально полу или чуть выше. 

Стойки. Стойка - статическое вертикальное положение, при котором 

исполнитель находится вверх ногами: на лопатках, голове, предплечьях, руках. 

Технически правильное исполнение характеризуется точностью принятия заданной 

позы (выход в стойку) и прочностью ее фиксации не менее 3 – х секунд. 

Систематическое выполнение различных стоек тренирует вестибулярный аппарат и 

сердечно - сосудистую систему, укрепляет мышцы рук, шеи и туловища, подводит к 

выполнению целого ряда парных и групповых упражнений. 
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Стойка на лопатках- стойка с опорой на лопатки, затылок, локти и с 

поддержкой руками под спину. Стойка на лопатках, руки на полу - то же, но без поддержки 

руками о спину. Стойка на голове — тело прямое с опорой на руки и голову. Стойка на руках- 

тело прямое с опорой на кисти. 

Вращательные упражнения. 

Перекаты. Перекат - вращательное движение тела с последовательным касанием 

опоры без переворачивания через голову. 

Многократное выполнение разнообразных перекатов является действенным 

средством тренировки вестибулярного аппарата, развития гибкости, ловкости, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Перекат из стойки на лопатках выполняется вращением вперед в группировке в 

положение упора присев.  

Разновидности перекатов: В сед согнув ноги; согнувшись; ноги врозь; На 

одну — на одну ногу с последующим шагом вперед другой; В упор стоя согнувшись 

ноги врозь - с опорой на руки; В упор стоя согнувшись ноги врозь - то же, но ноги 

вместе; С поворотом в шпагат- то же, что и в упор стоя согнувшись ноги врозь с 

последующим поворотом направо (налево) шпагат правой (левой). Перекат, прогнувшись 

выполняется движением, вперед прогнувшись из упора лежа с последовательным 

касанием опоры бедрами, животом, грудью, с опорой руками у груди. Перекат 

прогнувшись с коленей— то же, но из стойки на коленях.  Перекат назад прогнувшись 

- из стойки на груди последовательный перекат назад в упор лежа. 

Кувырки. Кувырок - вращательное движение тела через голову вперед или 

назад с последовательным касанием опоры. 

Технически правильное выполнение кувырков характеризуется мягкостью 

переката-вращения и точностью принятых положений. Умение выполнять кувырки с 

очень быстрым (резким) захватом ног в группировку способствует освоению техники 

выполнения различных сальто. 

Кувырок - из упора присев толчком ног с опорой затылком и шеей перекат в 

группировке до упора присев. Разновидности: в сед согнув ноги, в сед, в сед ноги 

врозь, на одну ногу, в стойку на лопатках. Длинный кувырок— то же, но с более 

далекой постановкой рук вперед (без прыжка и фазы полета). 

Перевороты колесом. Переворот колесом - вращение тела вперед, назад или в 

сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной опорой каждой рукой 

и ногой. 

Переворот в сторону (колесо) - переворот влево (вправо) с 

последовательной опорой руками и ногами через стойку ноги врозь. 
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ТЕХНИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ  И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

АКРОБАТИЧЕСКИМ  УПРАЖНЕНИЯМ 

 

1. Группировка. 

 

Техника выполнения. Группировка-это согнутое положение тела, при котором колени 

подтянуты к плечам, локти прижаты к туловищу, а кисти захватывают середину голени 

(стопы и колени слегка разведены). 

Последовательность обучения. 1.Изо.с. руки вверх, быстро присесть и принять 

положение в группировке в приседе, обращая внимание на умение округлять спину.  

2.Из положения упора сидя сзади быстро согнуть ноги и сгруппироваться. 

 3.Лежа на спине руки вверх, быстро согнуть ноги и сгруппироваться.  

4.Из положения, лежа на спине, поднимая туловище, принять группировку сидя. 

Типичные ошибки. 1.Откинутая назад голова.  

2.Ноги вместе, не разведены.  

3.Неправильный захват руками голеней (слишком высоко или низко, в «замок»). 

Страховка. В большинстве случаев это упражнение доступно для самостоятельного 

исполнения. Обычно помощь нужна только отдельным детям. 

 

2. «Ванька-встанька». 

 

Техника выполнения. Перекаты - это движение с последовательным касанием пола 

(опоры) отдельными частями тела без переворачивания через голову. 

Последовательность обучения: 

1.Из положения группировки, сидя перекат назад – вперед на спине.  

2.Из положения группировки, сидя перекат назади перекатом вперед вернуться ви.п.  

3.Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед сед в группировке.  

4.Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед.  

5.Перекаты вперед и назад прогнувшись в положении лежа на животе.  

6.Их упора присев перекат в сторону и возвратиться ви.п. 

Требования к выполнению. Наиболее сложным из приведенных перекатов является 

перекат из упора присев в упор присев. Для успешного освоения этого элемента вначале 

его можно давать из и.п. упора присев спиной к мату, когда ноги находятся на полу около 

мата, что облегчает возвращение ви.п. Во время выполнения перекатов обращать 

внимание на правильность и плотность группировки. 

 

3.Кувырок вперед. 

 

Техника выполнения. Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 25-35см), 

выпрямляя ноги, перенести массу тела на руки. Сгибая руки и наклоняя голову вперед, 
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оттолкнуться ногами и, переворачивая через голову, сделать перекат на шею и лопатки. 

Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги и взять группировку. Заканчивая кувырок, 

принять упор присев. 

Последовательность обучения. 1.Группировка из различныхи.п.  

2.Из упора присев перекат назад и перекатом вперед сед в группировке.  

3.Из упора присев, кувырок вперед в сед в группировке.  

4.Из упора присев назад и перекатом вперед упор присев.  

5.Из упора присев кувырок вперед в упор присев. 

Типичные ошибки. 1.Опора руками близко к ступням (приводит к удару спиной).  

2.Отсутствие отталкивания ногами.  

3.Недостаточная группировка 

4.Неправильное положение рук.  

5.Опора руками сзади при переходе в упор присев. 

Страховка и помощь. В большинстве случаев это упражнение доступно для 

самостоятельного исполнения. Обычно помощь нужна только отдельным детям. При этом 

партнер, стоя на одном колене, сбоку одной рукой помогает выполняющему наклонить 

голову вперед на грудь, а другой, поддерживая под грудь или плечо, обеспечивая мягкое 

опускание на лопатки и увеличивает вращение вперед. 

 

4.Кувырок назад в группировке. 

 

Техника выполнения. Из упора присев, руки несколько впереди - тяжесть тела перенести 

на руки; затем, отталкиваясь руками, быстро перекатиться назад, увеличив вращающий 

момент за счет плотной группировки; в момент касания опоры лопатками поставить кисти 

за плечами и, опираясь на них, перевернуться через голову (не разгибая ног) и перейти в 

упор присев. 

Последовательность обучения. 

1.Кувырок вперед.  

2.Из упора присев перекат назад в группировке с последующей опорой руками за головой.  

3.Из упора присев кувырок назад в группировке в упор присев. 

Типичные ошибки. 1.Неточная постановка рук (на кулаки, на тыльную сторону кистей, 

непараллельная постановка кистей и локтей).  

2.Разгибание ног в момент постановки рук и переворачивания через голову.  

3.Неплотная группировка.  

4.Отсутствие опоры и отжимания на руках в момент переворачивания через голову.  

5.Медленное переворачивание. 
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Страховка и помощь. Стоя сбоку, одной рукой поддерживать под плечо, другой, при 

необходимости, подтолкнуть под спину. 

 

5. «Самолет». 

И. п. - лежа на животе, прямые ноги соединены вместе, носки вытянуты, прямые руки 

вытянуты вперед  

Техника выполнения. Одновременно приподнять от пола голову, грудь, прямые ноги и 

руки. В этом положении переводить руки в стороны, назад, вперед. Ноги разъединять, 

соединять и поочередно поднимать. 

Страховка. Одной рукой поддержать ребенка под грудью, другой – под коленями или 

потянуть за носки, вытягивая и выпрямляя ноги. 

 

6. «Колечко». 

И.п. – лежа на животе, упор руками в пол около груди. 

Техника выполнения. Выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь. Затем 

согнуть ноги в коленях и стараться носками дотянуться до головы, образуя кольцо. Для 

облегчения выполнения данного упражнения ноги ребенка раздвигают в коленях на 

удобную для него ширину. Постепенно дети соединяют ноги и выполняют упражнение с 

соединенными ногами. Страховка. Одной рукой поддержать ребенка под грудь, другой – 

ноги около носков, не применяя физических усилий. 

 

7. «Корзинка». 

И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища. 

Техника выполнения. Согнуть ноги в коленях. Руками захватить носки с внешней 

стороны и тянуть ноги вверх с одновременно подтягиванием вверх головы и всего 

туловища. Для облегчения выполнения упражнения, как и в «колечке», можно сначала 

предложить детям разъединить ноги, но далее постепенно учить их выполнять 

упражнение с соединенными ногами.  

Страховка. Помочь детям захватить руками носки и потянуть ноги вверх. 

 

8. «Ласточка» с колена или кошка хвостик подняла. 

И.п. – упор на руках и коленях. 

Техника выполнения. Одновременно поднять одну прямую ногу с вытянутым носком и 

голову, а спину прогнуть вниз, сохраняя равновесие. 

Усложнение. Поднятую ногу согнуть в колене и стараться носком дотянуться до головы. 

Страховка. Помочь ребенку вытянуть ногу вверх  прогнуть спину вниз. При усложнении 

направить согнутую ногу к голове. 

 

9.Стойка на лопатках («Березка»). 

И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Техника выполнения.  

1.Поднять прямые ноги над головой, опираясь на руки и на лопатки.  

2. Стараться приподнять таз от пола, как бы опираясь на руки и на лопатки.  
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3. Сгибая руки в локтях, подставить кисти под поясницу чуть ниже пояса (пальцы рук 

направлены внутрь, навстречу друг другу), а ноги выпрямлять вверх с вытянутыми 

носками на одной линии с тазом. Опора на лопатки, голову и локти. Опустить руки, затем 

медленно ноги, т.е. вернуться ви.п. 

Усложнения.  

1.Одну ногу согнуть в колене и носком согнутой ноги коснуться колена прямой ноги.  

2.Выполнять различные движения ногами и достать коленями до носа, плеч и мата.  

3.Из положения «березка» перевернуться через голову, подставив руки к плечам для 

опоры, и перейти на полушпагат, или на два колена, или на ступни ног.  

Страховка. Помогать, детям поднимать прямые ноги, не сгибая в коленях, и удерживать 

вертикально. Помогать приподнимать таз от мата и удерживать вертикально на одной 

линии с ногами, при этом вытягивать носки ног. Помогать правильно, ставить руки на таз 

ниже пояса, не давая им расслабиться в местах сгибания. Учить плавно и медленно 

выходить из стойки ви.п. 

Типичные ошибки.  

1.Сгибание в тазобедренных суставах; 

2.Тело отклонено от вертикальной плоскости;  

3 Широко разведены локти. 

 

10. «Птичка». 

 

И.п. – лежа на животе, упор на ладони в пол около груди. 

Техника выполнения. Выпрямляя руки, высоко поднять грудь, а голову тянуть к спине, 

ноги держать вместе, носки вытянуть. Усложнение. Одну ногу поднять или согнуть к 

голове. Страховка. Поддержка ребенка под грудью. Помочь соединить и выпрямить 

носки. 

 

11. Переворот в сторону («Колесо»). 

Из стойки лицом по направлению движения поднять руки вперед – вверх, ноги на ширине 

плеч. Сгибая левую руку, наклониться вперед, опереться ею на расстоянии шага от левой 

ноги. Махом правой ногой и толчком левой с поворотом на 90 градусов выйти в стойку на 

руках, ноги врозь (пошире). Пройдя вертикаль, оттолкнуться левой рукой, приземлиться 

на правую ногу. Затем оттолкнуться правой рукой и перейти в стойку - ноги врозь, руки в 

стороны, т.е. готовность выполнить еще одно «колесо». 

Последовательность обучения.  

1.Махом одной, толчком другой стойка на руках с помощью. После выхода в стойку 

исполнитель разводит ноги врозь, а страхующий поддерживает со стороны спины 

захватом около коленей.  

2.Из стойки на руках ноги врозь, опускание на ноги. Сначала помогать, как в предыдущем 

упражнении, затем быстро переместить поочередно руки: одну на поясницу (в сторону 

опускания, а другую под плечо, помогая опуститься на ноги – в стойку ноги врозь, руки в 

стороны это упражнение помогает освоению второй половины переворота).  
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3. Махом одной и толчком другой стойка на руках ноги врозь с поворотом (это 

упражнение связано с освоением первой половины переворота). После выхода в стойку 

помощь оказывать, как в упражнении №1.  

4.Махом одной и толчком другой переворот в сторону. 

Типичные ошибки.  

1.Руки и ноги не ставятся на одной линии.  

2. Переворот выполняется не через стойку на руках.  

3.Голова не откланяется назад, и ребенок не контролирует постановку рук.  

4. Переворот выполняется не через стойку на руках, т.е. тело проходит не вертикально 

плоскости, а сбоку.  

Страховка. Поддерживать ребенка за пояс. Помогать в перевороте. 

 

12. Из положения, лежа на спине «мост». 

 

Техника выполнения. Лежа на спине, сильно согнуть ноги и развести их (на длину), 

носки развернуть кнаружи, руками опереться у плеч (пальцами к плечам). Выпрямляя 

одновременно руки и ноги, прогнуться и наклонить голову вперед, медленно опуститься 

на спину ви.п. При выполнении стремиться полностью, разогнуть ноги и перевести массу 

тела на руки. 

Последовательность обучения. 

1.Предварительно размять мышцы спины и плечевого пояса (наклоны туловища вперед, 

назад, в стороны, вращения туловищем, круги и рывковые движения руками).  

2.Освоить и.п. и наклон головы назад, стоя ноги врозь у гимнастической стенки, опираясь 

на нее. 3.Из положения, лежа на спине выполнить «мост» с помощью.  

4.Из положения, лежа на спине выполнить «мост» самостоятельно. 

Типичные ошибки. 

1.Ноги в коленях согнуты, ступни на носках. 

2.Ноги согнуты в коленях, плечи смещены от точек опоры кистей. 

3.Руки и ноги широко расставлены.  

4.Голова наклонена вперед. 

Страховка. Стоя сбоку, поддерживать одной рукой под спину у лопаток, другой под 

поясницу. 

 

13. Из стойки ноги врозь наклоном назад «мост» из положения стоя. 

 

Техника выполнения. Выполняется из стойки ноги врозь, руки вверх. Наклоняясь назад, 

подать таз вперед и медленно опуститься в положение «мост». При опускании голову 

наклонить назад до отказа. 

Последовательность обучения.  

1.Выполнить «мост» из положения, лежа на спине.  
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2.Изи.п., стоя спиной к гимнастической стенке на расстоянии полушпагата, наклон назад с 

захватом руками за рейку.  

3.То же на большом расстоянии и, поочередно перехватывая руками рейки 

гимнастической стенки, опуститься как можно ниже. Помогать стоя сбоку, поддерживая 

под лопатки при опускании и понимании туловища.  

4. «Мост» наклоном назад с поддержкой стоя лицом друг к другу. 

Типичные ошибки. При наклоне туловища назад и опускании в «мост» голова не 

полностью отведена назад.  

Страховка и помощь. Страховку осуществлять стоя сбоку, поддерживая одной рукой 

под лопатки, другой под поясницу. Упражнение выполняют со страховкой до полного 

освоения. 

 

14. Кувырок назад в полушпагат. 

Техника выполнения. Заканчивая кувырок назад, согнуть одну ногу к груди и , опираясь 

на руки, поставить ее на колено, другую ногу не сгибать и не опускать; выпрямиться, 

разогнуть руки в упор стоя на колене. Опуская ногу и отодвигаясь, выпрямиться, скользя 

руками по полу - полушпагат. 

Последовательность обучения.  

1.Из упора присев кувырок назад в упор присев.  

2.Из упора присев кувырок назад в упор, стоя на коленях.  

3.Из упора присев кувырок назад в упор, стоя на одном колене, другую назад.  

4.Из упора стоя на коленях, опираясь руками о пол, выдвигая вперед левое (правое) 

колено и отводя назад другую ногу, коснуться тазом пятки левой (правой) ноги; 

выпрямиться, руки в стороны, смотреть вперед.  

5.Из упора стоя на одном колене, другую назад, опуская одну ногу и отодвигая, 

выпрямиться, скользя руками по полу, и принять полушпагат. 6.Из упора присев кувырок 

назад в полушпагат. 

Типичные ошибки.  

1.Резкое опускание согнутых и прямой ноги. 

2.Сгибание ноги, отведенной назад. 

Страховка и помощь. Стоя сбоку, поддерживать под бедро прямой ноги и под плечо. 

15. Равновесие на одной ноге, руки в стороны. 

 

Техника выполнения. Равновесие – это положение, в котором ребенок стоит на одной 

ноге, наклонившись вперед, подняв др. ногу назад до отказа и руки в стороны. 
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Для принятия равновесия изо.с. отвести одну ногу максимально назад и несколько 

прогнуться. Сохраняя такое положение, сделать наклон вперед. 

Последовательность обучения. 

1.Стоя лицом у гимнастической стенки махи одной ногой назад. 

2.Равновесие, стоя боком у гимнастической стенки.  

3.Равновесие самостоятельно. Удерживать равновесие следует по 3-4с., а для 

совершенствования до 10с., выполнять равновесие с закрытыми глазами.  

4.Равновесие на одной, выпад вперед и кувырок вперед. 

Типичные ошибки.  

1.При наклоне туловища вперед нога опускается. 

2.Не полностью выпрямлена опорная нога. 

Страховка и помощь. Стоя сбоку со стороны отводимой назад ноги, одной рукой 

помогать под плечо, другой под бедро, постепенно помощь уменьшать, держа только за 

одну руку. 

 

16 «Кольцо» (стоя). 

И.п. – о.с. Сначала с опорой у гимнастической стенки или просто около стены, постепенно 

переходя на самостоятельное выполнение. 

Техника выполнения. Принять положение о.с.: одной рукой держаться за опору выше 

головы, одну руку вытянуть. Другой рукой захватить сзади одноименную согнутую назад 

в колене ногу за стопу, носок вытянуть вверх. Захватив стопу, поднимать ее вытянутой 

рукой вверх - назад, при этом грудь выгибается, голова отклоняется назад. Удерживая 

равновесие, стараться освободить опорную руку, поднимая ее выше головы. 

Страховка. Помочь ребенку захватить рукой ногу, которая находится сзади. Сохраняя 

равновесие, помочь поднять ногу. Помочь сохранять равновесие в кольце в положении 

стоя сбоку без опоры, поддерживая ребенка одной рукой под грудью, а другой – под 

коленом. 

 

17. «Лебедь» или Выпад. И.п. - о.с. 

Техника выполнения. Одну ногу выставить вперед на 2-3 шага и начать приседать, 

сгибая ногу в колене и перенося нам нее вес тела. При этом другая нога прямая, стоит с 

опорой на всю ступню с развернутым носком в сторону или прямо. Положение рук 

разное: на выставленной ноге, в стороны, вверх, одна рука направлена вверх, другая – 

вниз, обе руки направлены назад за спину. Усложнение. Выпад с прогибанием туловища 

назад. (а). Выпад назад - выставленные ноги назад (б); Выпад с наклоном – соединение 

выпада с одновременным наклоном туловища вперед, руки свободно скрещиваются перед 

коленом выставленной ноги. Например, выпад вправо с наклоном (в); Глубокий выпад – 

выпад с максимальным разведением ног (г). 
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Страховка. Помочь детям ставить ноги на одной линии. Придерживать спину ребенка 

ладонью, чтобы он смог сохранить равновесие с прогибанием туловища чуть назад. 

18. «Улитка» или Полушпагат. 

И.п. – стоя на двух коленях. 

Техника выполнения. Одну ногу вытянуть назад и садиться на пятку другой ноги. Ноги 

должны быть на одной линии. Обязательно плотно сесть пятку. 

Положение рук разное: на поясе, в стороны, вверх, за головой, одна вверху, а другая 

внизу, обе назад и достают до выпрямленной ноги.  

«Улитка» в домике. Из положения полушпагата ногу согнуть в колене и поднять вверх к 

голове. При этом положении руки опускаются на пол для опоры (носки вытянуты). 

 

19. Шпагат (прямо) И.п. – о. с. 

Техника выполнения. Медленно расставить прямые ноги в стороны, носки вытянуты, 

колени выпрямлены. Когда ноги будут расставлены шире плеч, понадобиться опора на 2-х 

руках. Обе руки поставить на пол перед собой и продолжать расставлять ноги в стороны 

настолько, насколько это возможно. 

(Полный шпагат – это раздвинутые прямые ноги на одной линии). 

Страховка. Желательно, чтобы ребенок произвольно сам садился на шпагат. Но следует 

помочь ему выпрямлять колени и носки. Можно предлагать детям делать «пружинку» – 

как бы поднимаясь и опускаясь. 

 

20. Стойка на руках махом одной и толчком другой. 

Техника выполнения.Стоя на маховой ноге, толчковую вперед на носок, руки вверху 

ладонями вперед, поставить прямые руки на пол на ширине плеч и махом одной, толчком 

другой выйти в стойку на руках. В стойке ноги соединить, смотреть на пол, немного 

наклонив голову назад. 

Последовательность обучения.  

1.Стойка на руках махом одной и толчком другой с помощью.  

2.Стоя на расстоянии двух шагов от стенки, шагом толчковой ноги и махом другой стойка 

на руках, пятками опереться о стенку. 
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Типичные ошибки. 

1.Неправильное положение головы; слишком прогнутое тело; слишком широкая или узкая 

постановка рук.  

2.Не полностью выпрямлено тело в плечевых и грудинно - ключичных суставах. 

Страховка и помощь. Помогать со стороны маховой ноги, вытянув одну руку вперед 

(над местом постановки рук), второй захватить ребенка за бедро или голень маховой ноги. 

Поднятая рука служит ориентиром. Ребенок должен остановиться в момент касания ее 

ногами. 

 

 

Разминка на занятиях по акробатике. 
Цель: 

Разогревание  мышц, увеличение подвижности суставов, повышение общего тонуса 

организма и тем самым подготовить его к последующим, белее сложным 

упражнениям, требующим точности и согласованности движений, гибкости и 

координации, напряжения и внимания  

Разминка длится 6 - 1 2  минут. 

Разминаться нужно до ощущения приятного тепла и легкой усталости. Время 

разминки и количество повторений каждого упражнения или комплекса в целом 

можно регулировать: увеличивать по мере повышения тренированности, а также в 

прохладном помещении;  

П р и м е р н ы е  к о м п л е к с ы  п о   г и м н а с т и к е  прилагаются. 

Каждый из комплексов рассчитан на 3 – 4 недели. По мере их усвоения комплексы или 

отдельные его упражнения заменяются более сложными. С этой целью можно 

использовать дополнительные упражнения для разминки, индивидуальные 

гимнастические упражнения с предметами и без предметов. Хорошо выполнять 

разминку под музыкальное сопровождение, использовать стихи и песни с четким ритмом. 

Каждое упражнение начинается в медленном темпе, а затем постепенно 

увеличивается частота движений и амплитуда наклонов, махов, поворотов. Выполняя 

махи, равновесия, стойки и прыжки, оттягивать носки и выпрямлять ноги. Также 

нужно следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Комплексы упражнений для разминки на занятиях по гимнастике. 

Первый комплекс 

 

Описание упражнений Количество 

повторений 

Указание к выполнению 

1.И.п. – основная стойка. 

Ходьба на месте, высоко поднимая 

колени. 

 

2.И.п. – основная стойка, руки 

вперед. 1. –мах руками вверх – 

назад, 2-и.п., 3-мах руками вниз – 

назад, 4-и.п. То же, поднимаясь на 

носки в конце маха; 

 

З.И.п. стойка ноги врозь, руки в 

стороны. 

1 –наклон влево, соединяя руки над 

головой, 2-й.п.,3-4 то же, вправо. 

То же из положения ноги вместе, 

отставляя ногу на носок во время 

наклона. 

 

4.И.п. – основная стойка. 

1-присесть, руки вперед, 2-и.п. 

То же, поднимая руки вверх. 

 

5.И.п. – основная стойка, руки на 

поясе. 

1 – мах правой ногой вперед, 

2 – и.п.,3-4 – то же левой ногой; 5 – 

мах правой вправо, 6-и.п., 

7-8 то же, левой ногой 

То же, поднимаясь на носок. 

6.И.п. – упор, лежа прогнувшись 

.1-2- согнуть руки, 3-4 –разогнуть, 

прогибаясь и поднимая голову. 

7.Бег на месте в быстром темпе, 

высоко поднимая колени 

То же, на носках.  

 

30-40 шагов 

 

 

 

 

8-12 раз 

 

 

 

 

 

 

6-12 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-12 раз 

 

 

 

 

6-12 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 раз 

 

 

 

40-100 шагов 

Развернуть плечи, оттянуть носки. 

 

 

 

Руки на ширине плеч. 

 

 

 

 

 

 

Наклоняться точно в сторону, 

смотреть на руки. 

 

 

 

 

 

 

 

Приседать стоя на носках, пятки 

вместе. 

 

 

Туловище прямое, мах как можно 

выше, опорную ногу не сгибать. 

 

 

 

 

*•Прогибаться как можно больше. 

 

 

Подпрыгивать повыше, 

приземляться мягче. 
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Второй комплекс 

 

Описание упражнений Количество 

повторений 

Указание к выполнению 

1.И.п. – основная стойка, руки 

согнуты в локтях, ладони вниз.  

Ходьба на месте. 

2.И.п. – основная стойка, руки 

вперед. 1. –мах руками вверх – 

назад, 2-и.п. То же, одновременно 

отставляя ноги назад на носок. 

З.И.п. стойка ноги врозь, руки в 

стороны. 

1 –поворот туловища влево, 2-

й.п.,3-4 то же, вправо. 

То же, стоя в наклоне вперед. 

4.И.п.: основная стойка. 

1.-упор присев на левой ноге, 

правая в сторону; 2-и.п.;3-4-то же 

на правой ноге, левая в сторону. 

5.И.п.: - основная стойка. 

1-присесть, руки вперед, 2-и.п. 

То же, поднимая руки вверх. 

6.И.п. – основная стойка, руки на 

поясе. 

1 – мах правой ногой вперед, 

2 – и.п.,3-4 – то же левой ногой; 5 

– мах правой вправо, 6-и.п., 

7-8 то же, левой ногой 

То же, поднимаясь на носок. 

7.И.п. – упор, лежа прогнувшись 

.1-2- согнуть руки, 3-4 –

разогнуть, прогибаясь и поднимая 

голову. 

 

8.Бег на месте в быстром темпе, 

высоко поднимая колени 

То же, на носках.  

 

30-50 шагов 

 

 

 

8-16 раз 

 

 

 

 

8-12 раз 

 

 

 

 

 

5-10 раз 

 

 

 

6-12 раз 

 

 

 

6-12 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 раз 

 

 

 

 

40-100 шагов 

Развернуть плечи, оттянуть 

носки, высоко поднимая колени. 

 

 

 

Руки на ширине плеч. 

 

 

 

Поворот выполнять точно в 

вправо и влево. 

 

 

 

 

Свободную ногу не сгибать и 

удерживать над полом. 

 

 

 

Приседать стоя на носках, пятки 

вместе. 

 

 

Туловище прямое, мах как 

можно выше, опорную ногу не 

сгибать. 

 

 

 

 

 

 

*•Прогибаться как можно больше. 

 

 

Подпрыгивать повыше, 

приземляться мягче. 
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Третий комплекс 

 

Описание упражнений Количество 

повторений 

Указание к 

выполнению 

1.И.п. – основная стойка, руки за 

спину. Ходьба на месте, поднимая 

ноги и касаясь ими груди. 

2.И.п. – основная стойка, руки 

вперед. 1. –мах руками вверх – 

назад, 2-и.п. То же, одновременно 

отставляя ноги назад на носок. 

З.И.п. стойка ноги врозь, руки в 

стороны. 

1 –поворот туловища влево, 2-й.п.,3-

4 то же, вправо. 

То же, стоя в наклоне вперед. 

 

4.И.п.: основная стойка. 

1.-упор присев на левой ноге, правая 

в сторону; 2-и.п.;3-4-то же на правой 

ноге, левая в сторону. 

 

5.И.п.: - основная стойка. 

1-присесть, руки вперед, 2-и.п. 

То же, поднимая руки вверх. 

 

6.И.п. – основная стойка, руки на 

поясе. 

1 – мах правой ногой вперед, 

2 – и.п.,3-4 – то же левой ногой; 5 – 

мах правой вправо, 6-и.п., 

7-8 то же, левой ногой 

То же, поднимаясь на носок. 

 

7.И.п. – старт пловца. 

1-прыжок вверх прогнувшись, 

руки вверх, 2-и.п.3-4 то же с 

поворотом на 90 градусов. 

8.Бег на месте в быстром темпе, 

высоко поднимая колени 

То же, на носках.  

 

30-60 шагов 

 

 

 

 

8-16 раз 

 

 

 

 

 

8-12 раз 

 

 

 

 

 

5-10 раз 

 

 

 

 

 

6-12 раз 

 

 

 

 

 

6-12 раз 

 

 

 

 

 

 

6-10 раз 

 

 

 

40-100 шагов 

Развернуть плечи, оттянуть 

носки, высоко поднимая 

колени, не наклоняться. 

 

 

 

Руки на ширине плеч. 

 

 

 

 

Поворот выполнять точно в 

вправо и влево. 

 

 

 

 

 

Свободную ногу не сгибать 

и удерживать над полом. 

 

 

 

Приседать стоя на носках, 

пятки вместе. 

 

 

Туловище прямое, мах как 

можно выше, опорную ногу 

не сгибать. 

 

 

 

*•Прогибаться как можно 

больше. 

 

 

 

Подпрыгивать повыше, 

приземляться мягче. 
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Комплекс по ритмической гимнастике. 

 

1. «ЧАСИКИ» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 

1.-левая кисть вверх, правая вниз; 2-поменять положение вниз; 3-8-повторить 1-2. И.п. – 

то же. 9-таз влево; 10-таз вправо; 11 – 16 повторить 1-2. И.п. – то же. 17-таз влево, левая 

рука согнута в сторону; 18 – таз вправо, правая рука согнута в сторону; 19-32-повторить 1-

2. Для перехода к следующему упражнению выполнить прыжок ноги вместе с поворотом 

налево, руки на пояс. 

 

2. «СЧИТАЛОЧКА» 

И.п.: основная стойка, левая рука согнута вперед, правая на пояс.  

1-8 - 8 шагов влево с высоким подниманием бедра, на каждый счет правая рука 

разгибается вперед. 

И.п. – полуприсед, левая на пояс, правая согнута вперед. 1-8-8 пружинящих приседаниях с 

поворотом направо кругом, на каждый счет опускать правую руку вниз; 17-32-то же 

вправо. 

 

3. «КЛУБОЧЕК» 

И.п. – левая нога вперед – в сторону на носок, руки за голову.  

1-4-наклон вперед к левой ноге с приседом направой, руки согнуты вперед, вращение 

кистей наружу; 5-8-выпрямиться, руки согнуты вперед, вращение кистей внутрь. 

И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 9-наклон влево, левую ногу согнуть в сторону; 

10- и.п.;11-счет «1»;12-счет «2»;13-счет «1»;14-счет «2»; 15-16-стойка ноги врозь, руки за 

голову; 17-32-то же вправо. 

 

4. «КУКОЛКА» 

И.п. – основная стойка, руки на поясе..  

1-8-выполнить 8 шагов влево по кругу; 9 - прыжок ноги вместе с поворотом налево, левая 

рука согнута вперед, правая на пояс; 10 - прыжок с поворотом направо, правая согнута 

вперед; 11 - счет «9»; 12-полуприсед; 13-16 - то же, что и 9 - 12; 17 - 24-выполнить 8 шагов 

вправо по кругу; 25 - 32-прыжки ноги вместе с поворотами, как на вторые 8 счетов. 

 

5. ЛОШАДКА» 

И.п. – основная стойка, руки на поясе.  

1 – толчком правой прыжок на левую, правую прямую назад; 2 – толчком левой прыжок 

на правую, левую согнуть вперед; 3-счет «1»; 4-счет «2»; 5-счет «1»; 6-счет «2»;7-счет 

«1»; 8-тллчком левой прыжок, ноги вместе. 
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Примерный комплекс дыхательных упражнений 

 

1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы 

передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух свободно, не 

напрягаясь). При этом диафрагма уплощается, увеличивая объем легких, грудная клетка 

расширяется. Вдыхать и выдыхать плавно, избегая толчков. 

2. Сделать выдох и, когда появится желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать 

глубокий, без напряжения вдох носом. Затем пауза (задержать грудную клетку в 

расширенном состоянии). Сделать полный выдох, медленно и плавно выпуская воздух 

через нос. Пауза. 

3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают диафрагма, 

нижние ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, начать 

постепенный, плавный выдох через узкое отверстие, образованное губами. При этом 

должно возникнуть ощущение, будто струя воздуха является продолжением воздушного 

потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить за тем, чтобы не было напряжения в 

верхней части грудной клетки и шее. При ощущении напряжения следует, расслабившись, 

медленно покачать головой вправо-влево, вперед-назад, по кругу. 

4. Исходное положение (далее – и. п.) – лежа на спине. По инструкции ребенок 

медленно поднимает одну руку (правую, левую), ногу (левую, правую), затем две 

конечности одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время паузы; 

медленно опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. После этого упражнение 

выполняется лежа на животе. 

5. И. п. – сидя, спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать 

вниз перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Упражнения на координацию 

Упражнение 1. Пространство  

И. П.- стоя на ноге, руки свободно опущены вниз. Вдох: приподнимаем не 

здоровую ногу, одновременно руки сгибаются в локтях и кисти рук поднимаются на 

уровень груди.  

Выдох: руки разводятся в стороны.  

Упражнение 2. Равновесие 
И. П.- то же. Вдох: занимаем первую позицию предыдущего упражнения. Выдох: 

корпус наклоняется вперед, руки вытягиваются вперед.  

Вдох: переход к прежней позиции (руки поставить на пол). Выдох: возвращение в 

исходное положение. Затем упражнение повторяется с противоположной стороны.  

Упражнение 3. Дуновение ветра  

И. П.- то же. Выдох: руки производят круговое вращательное движение вправо-

вверх-влево-вниз, а затем вместе с правой ногой отводятся вправо, при этом нога 

полностью выпрямляется в коленном суставе. Вдох: переход к прежней позиции. Выдох: 

возвращение в исходное положение. Затем упражнение выполняется с противоположной 

стороны.  

Упражнение 4. Полсвета  

Особенностью данного упражнения является объединение трех предыдущих 

упражнений в единое целое. Из исходного положения упражнения выполняются 

последовательно с общим промежуточным положением. Упражнение можно выполнять 

несколько раз.  

Упражнение 5. Палочник  

1. И. П.- лечь на пол, поднять ногу и корпус вверх, упираясь руками в поясницу, а 

локти поставив на пол. Подержать это положение, медленно считая до десяти, затем 

опустить корпус на пол.  

2. Проделав то, что описано в варианте 1, удерживая корпус в вертикальном 

положении, отпустить руки от поясницы и, положив их на пол, удерживать равновесие в 

таком положении. Досчитав до десяти, опустить корпус на пол.  

3. Проделав то, что написано в варианте 2, удерживая корпус в вертикальном 

положении, поднять руки и расположить их вдоль корпуса и ног - в положение "руки по 

швам", удерживая равновесие за счет опоры на шею и плечи. Стоять в таком положении, 

считая до десяти, затем опустить корпус на пол.  

 Упражнение 7. Уголок  

Сидя на стуле (спина прямая, шея выпрямлена, взгляд вперед), взяться руками за 

боковой край сиденья (обеими руками), ноги поднять параллельно полу и, удерживая их в 

таком положении сделать дыхательное упражнение. 

Упражнение 8. Журавль 
 Л. П.- стоя на ноге, руки разведены в стороны. Вдох: дыхание нижнее. На выдохе 

производим медленный наклон вперед, стараясь наклониться как можно ниже. Движение 

вниз заканчивается одновременно с выдохом. На вдохе - выпрямляемся и выходим в 

исходное положение.  

Упражнение 12. Неваляшка 

 И. П.- сидя. Взять рукой наружный край стопы, и, удерживая равновесие, сидя на 

ягодицах, отвести ногу в стороны, стараясь полностью разогнуть ногу в коленном суставе. 

При этом необходимо стараться не заваливаться назад.  

Упражнение выполняется от 3-4 до 10-12 раз, удерживая равновесие от 2-3 секунд 

до 10-15 секунд. Тип дыхания - нижнее. 

 Упражнение 17. Краб  

И. П.- сидя и опираясь ногой и рукой об пол. Отрываем ягодицы от пола, оставаясь 

на трех точках опоры, и удерживаем равновесие.  

 

 



 51 

 

 

Упражнения для мышц пресса 

1. Скручивание. Это упражнение для верхнего пресса выполняется в положении 

лежа, при этом нога согнута в колене, локти разведены в стороны, а руки находятся за 

шеей. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища. Также медленно опускаемся в 

исходное положение. Поясница должна плотно прижиматься к полу на протяжении всего 

упражнения.  

2. Диагональное скручивание. В этом упражнении для косых мышц пресса 

исходное положение будет таким же, как и в первом. Делать скручивание следует так, 

чтоб левым локтем касаться правого колена, а правым  тянуться ко второй ноге. 

Выполнять такие упражнения для косых мышц пресса надо на каждую сторону по 10 раз в 

три подхода. 

3. Обратное скручивание.  Исходное положение – руки вдоль тела, лёжа на спине. 

Напрячь мышцы пресса и поднять ногу. При достижении наибольшего возможного 

напряжения брюшных мышц, очень медленно возвратиться в исходное положение. 12 

повторов в 3 подхода. 

4. Двойное скручивание.  И.п. Лежа на спине, ногу согнуть под углом 45 градусов 

в колене, а руки за голову. Поднять ногу и голову, медленно двигать их друг другу 

навстречу. Также медленно возвратиться в исходное положение. 15 раз в три подхода. 

5. «Поднимаем ногу». Лежа на спине, ноги прямые, а руки находятся вдоль 

туловища. Поднять прямую ногу таким образом, чтобы с туловищем они составляли 

прямой угол.  
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Подвижные игры. 

Значение подвижных игр для детей с ограниченными возможностями здоровья , 

начинающих заниматься гимнастикой, очень велико: они не только повышают интерес  к 

занятиям, но являются одним из основных средств физического развития. Подвижные 

игры развивают умение применять ранее приобретенные двигательные навыки, развивают 

коммуникацию. 

Правильно подобранные игры развивают силу, выносливость, ловкость, быстроту 

движений, ориентировку в пространстве и сообразительность. 

Игра не должна быть стандартной, не должна часто повторяться в одном и том же 

варианте, иначе у детей пропадает всякая охота играть в эту игру. 

Наблюдения за детьми показывают, что они очень много фантазируют, когда 

играют, и вносят в игру неожиданные ситуации. Это надо учитывать при проведении игр. 

В зависимости от условий и размеров зала или площадки, где должны проводиться 

занятия, можно самим выдумать или преобразовать игру, изменить условия игры, 

включить дополнительные препятствия, поставить различные задачи. Все это поможет 

создать соответствующую эмоциональную предпосылку и в результате выполнения 

поставленных задач, развивать физические качества. 

 

1. «Пронеси мяч».  

Инвентарь: надувной мяч или набивной мяч малого веса. 

Группа делится на две равные команды, которые становятся на расстояние одного 

шага от средней линии площадки. Параллельно средней линии на расстоянии 8-15 м от 

нее (по длине зала) с каждой стороны проводится задняя линия площадки. 

 Мяч по жеребьевке находится у одной из команды, игроки которой, передавая его 

друг другу, стараются довести мяч до задней линии площадки противника и забросить за 

линию. Игроки второй команды стараются отобрать мяч и, если это им удается, переходят 

в наступление. Каждый заброшенный мяч дает команде очко. Побеждает команда, 

набравшая больше очков. Правила игры: играющий имеет право забросить мяч только 

после того, как дойдет до задней линии площадки противника; играющий имеет право 

передвигаться с мячом только два шага, при нарушении этого правила мяч передается 

противнику; после каждого заброшенного мяча игру начинает проигравшая команда. 

2. «Борьба за мяч».  

Инвентарь: Волейбольный или баскетбольный мяч. 

 Группа делится на две команды, игроки которых распределяются по площадке 

произвольно. Каждая команда выделяет по одному игроку, которые становятся в центр. 

Педагог, стоя между ними, подбрасывает мяч, а оба игрока, подпрыгнув, ударом руки 

стараются передать мяч игроку своей команды. Игрок, захвативший мяч, предает его свои 

игрокам, а противники стараются перехватить мяч. Выигрывает команда, у которой мяч 

находился дольше. Правила игры: запрещается делать более двух шагов с мячом, 

толкаться, подставлять ногу, хватать противника; в случае нарушения правил педагог 

останавливает игру, делает замечание нарушителю и передает мяч другой команде. 

3. «Взятие крепости».  

Инвентарь: Волейбольный мяч, три гимнастические палки, связанные сверху и 

поставленные в козлы (крепость). 

Все играющие становятся в круг. Один назначается защитником «крепости» и 

становится у палок. Передавая мяч по кругу или перебрасывая его в любом направлении, 

играющие стараются уловить момент, когда «крепость» окажется открытой, и сбивают ее 

ударом мяча. Защитник руками, ногами и телом старается отразить удар. Тот, кто собьет 

палки, становится защитником «крепости».  

Правила игры: в кругу может находиться только защитник. 

4. «Удочка».  

Инвентарь: веревочка с грузом на одном конце. Грузом может быть мешочек с песком. 
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 Все игроки, кроме одного (ведущего), становятся в круг. Ведущий, находясь в 

центре, вращает веревку так, чтобы груз проходил под ногами играющих. Игроки в 

момент приближения веревки подпрыгивают, чтобы веревка не задела их. Если веревка 

зацепится за ноги одного из игроков, он заменяет ведущего, который становится на 

освободившееся место. 

1. «Поймай рыбку».  

Инвентарь: два шеста или две веревки. 

 Педагог выбирает ведущего (рыбака). Игроки (рыбки) стоят возле шестов. По 

команде раз, два, три начни игроки (рыбки) прыгают вперед, назад. Если ведущий (рыбак) 

заляпал игроков (рыбок) они выходят из игры. 

6. «Петушки» (для мальчиков). 

 На площадке чертится круг диаметром 3-4 м. В круг становятся два игрока, они 

встают на одну ногу, другую сгибают назад, руки скрещивают на груди. По команде 

педагога игроки, подпрыгивая на одной ноге, толкают противника плечом, стараясь 

вывести его из круга или вынудить на обе ноги. Правила игры: толкать можно только 

плечом, не трогая руками. Разрешается делать обманные движения. 

7. «Подвижная цель». 

Инвентарь: волейбольный мяч. 

 Играющие становятся в круг диаметром не менее 6-7 м. Педагог назначает одного 

игрока ведущим, который располагается в центре. По сигналу педагога мяч 

перебрасывается по кругу, и один из игроков, найдя удобный момент, бросает его 

ведущего. Последний старается увернуться от удара. Если в ведущего попали мячом, он 

встает в круг, а игрок, попавший в него, становится ведущим.  

Правила игры: игроки не должны заходить в круг. 

8. «Кто сильнее?». 

 Группа делится на две команды. От каждой команды вызывается по одному игроку. 

Они становятся на линию лицом друг к другу в положение выпада, взявшись за руки. По 

сигналу педагога игроки стараются перетянуть противника к себе за линию. Это дает 

команде одно очко. Затем вызывается вторая пара, третья, четвертая и т.д. Выигрывает 

команда, набравшая больше очков.  

Правила игры: можно вызывать сразу несколько пар. 

2. «Перетягивание каната».  

Инвентарь: канат. 

 На площадке проводятся две параллельные линии на расстоянии 2-3 м. 

Перпендикулярно к ним кладется на пол канат. Группа делится на две команды, каждая 

команда становится в колонну по одному рядом с канатом (первые линии). По первому 

сигналу игроки наклоняются и поднимают канат. По второму сигналу тянут канат, старясь 

перетянуть команду противника на свою сторону. 

 

      Применяю на занятиях  общественно признанные  авторские методики: 

 Ш.А. Амонашвили (занимаясь с детьми в виде игры, предоставляя им свободу 

выбора). 
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 «Путешествие в страну грации и движения» 

 

Программное содержание: 

 Вызывать интерес детей к содержанию занятия. 

 Упражнять ходьбу и бег с выполнением задания.  

 Учить равновесие на одной ноге, стойку на лопатке.  

 Поддерживать эмоциональное настроение у детей. 

Методы: Наглядные, словесные, практические. 

Форма проведения: игра-путешествие 

Приемы: Игровая мотивация, художественное слово, сюрпризный момент, музыкальное 

сопровождение. 

Оборудование: Ленточки по количеству детей. 

Ход: 

Ведущий: Ребята сегодня мы отправляемся в страну грации и движения. В этой стране живут 

люди красивые, стройные, пластические и очень любят заниматься гимнастикой. Попасть в эту 

страну можно легкой походкой. (Ходьба в колонне по одному, на носках с поворотом на 180 

градусов). 

Ведущий: Эта страна находиться не далеко - не близко. Чтобы быстрее попасть в эту страну, мы 

сейчас пробежимся легким бегом. ( Бег в колонне по одному). Бежим легко, дышим носиком. 

Молодцы, ребята. Вот мы и добрались. 

Ведущий: А сейчас выполняем движения в ходьбе.  

(Общеразвивающие упражнения с ленточками, в движении). 

Ведущий: Какой у нас замечательный и большой круг, попрошу ребяток повторять за мной 

упражнения, поднимаемся на носки, руки в стороны, опускаем, поднимаем. А теперь постараемся 

выполнить «Ласточку». Какие вы молодцы. 

Основные виды упражнений. 

1.Лежа на полу, руки вверх. На 1-поднимаем ноги вверх, руки внизу. 

2. «Ласточка». Равновесие на одной ноге, руки в стороны. 

3. «Ванька-встанька». Упор присев, руки вперед (кувырок вперед). 

4. «Лягушка». Лежа на животе, руки вверх. 1- согнули ноги;2-выпрямили. 

(Выходят .жители страны). 

Жители: Мы хотим поприветствовать вас своим выступлением. Посмотрите, как мы выполняем 

упражнения. Красиво и грациозна.  

(«Выступление, акробатической комбинации, жителями страны)  

Ведущий: Вам понравилось выступление жителей. 

Дети: Да. 

Ведущий: Ребята нам пора возвращаться домой. Встаем, друг за другом и идем легкой походкой. 
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«Путешествие в город «Грации и пластики» 

Программное содержание: 

 Совершенствовать творческую двигательную деятельность; 

 Развивать чувство равновесия, чувство полета, способность легко владеть своим 

телом; 

 Воспитывать чувство красоты движений. 

Методы и приемы: Сюрпризный момент, художественное слово, музыкальное 

сопровождение, игровая мотивация. 

Форма проведения: игра - путешествие 

Оборудование: Ленты, эмблемы для гостей, аудио кассеты. 

Ход : 

Королева: Здравствуйте дорогие друзья! Я приветствую вас. Сегодня, уважаемые педагоги, 

приглашаю  вас отправиться в самое красивое и замечательное королевство в Спортландию. 

В моем королевстве есть замечательный город «Грации и пластики» живут в этом 

замечательном городе люди красивые, стройные, пластичные и очень любят заниматься 

гимнастикой (читает стихотворение).  

   Гимнасты здесь отличные, 

   Хотя и необычные. 

Королева: И сейчас, уважаемые гости, перед вами вступит житель моего города. 

(Выступление). 

Королева: На танец, на танец 

  Скорей выходи! 

  Веселья так много 

  У нас впереди! 

(Танец с лентами). 

Королева: А сейчас выступают юные гимнастки 

  Очень скоро вся страна 

  Будет знать их имена. 

(Выступление). 

Настя: Не надо бояться, что будут смеяться 

 Спорт не бросай никогда! 

 Лишь тот, кто не плачет, 

 Добьется удачи- 

 Ни что не дается легко без труда! 

(Выступление). 

Выходят жители города и показывают пирамиду. 

Королева: От юных спортсменов 

  Пластичных, красивых 

  За все: за успехи, здоровье и силу, 

  Гимнастике нашей большое спасибо! 

Королева: На память о нашем сегодняшнем путешествии мы вам дарим эмблемы города 

«Грации и пластики». 

Гимнасты здесь отличные 

Хотя и необычные! 
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Замок «Физкультуры и спорта» 
 

Программное содержание: 

 Совершенствовать творческую двигательную деятельность; 

 Развивать чувство равновесия, чувство полета, способность легко владеть своим 

телом; 

 Воспитывать чувство красоты движений. 

Методы и приемы: Сюрпризный момент, художественное слово, музыкальное 

сопровождение, игровая мотивация. 

Форма проведения: досуг 

Ход : 
Ведущий:  Далеко, далеко, за горами, за лесами на высокой горе стоит красивый « 

Замок. И живут в этом замке люди талантливые, замечательные, красивые и очень любят 

заниматься гимнастикой. 

Ведущий:  Дорога до замка не простая. Нужно будет много преодолеть препятствия 

на своём пути. Посмотрите вокруг какая «чаща» вслед за мной идите (дети продвигаться 

на четвереньках). А вот и новая преграда довольно широкая река, глубины которой мы 

не знаем. Я вижу лодки, садимся и переправляемся на другую сторону (исходное 

положение, сидя передвижение вперед на ягодицах, руки имитируют гребки веслом). Ну, 

вот река позади. И можно идти дальше (ходьба в колонне по одному). 

Ведущий: Ребята нужно поторопиться. Прибавим шаг (бег в колонне по одному). 

Бежим правильно, ровно, легко. Дышим носиком. Молодцы ребята. Вот мы и добрались 

до «Замка. 

Выходит королева с девочкой. 

Королева: Я рада приветствовать вас в своем замке. 

Гимнасты здесь отличные 

Хотя и необычные! 

Королева: Сейчас перед вами выступит юная гимнастка. 

Выступление юной гимнастки 
Королева: Понравилось вам выступление юной гимнастки? 

Дети: Очень понравилось. 

Королева: Теперь я вам предлагаю попробовать выполнить акробатические упражнения. 

Дети выполняют акробатические упражнения. 
1. «Ласточка». Равновесие на одной ноге, руки в стороны. 

2. «Берёзка». Стойка на лопатках. 

3. «Мост». 

4. «Лягушка» 

Подвижная игра «Море волнуется» 
Ведущий: Ребята пора нам возвращаться домой. Встаем, друг за другом и идем легкой 

походкой. 
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План проведения 

Первенство по акробатике среди воспитанников детского сада №29 «Кораблик» 

9 апреля 2018 года 

9.15-9.20     Торжественный выход парада участников первенства 

Вед:                                     

Солнце светит нам в окошко 

И на улице весна, 

Мы подарим вам немножко 

Счастья , света и тепла. 

Добрый день все поклонники прекрасного, грациозного и удивительного мира-  мира 

гимнастики. Третий год мы проводим соревнования по акробатике, среди воспитанников 

детского сада , детей старшего дошкольного возраста. 

Гибкость и грация 

Блеск глаз и улыбок 

Неиссякаемая энергия 

Всё это наша спортивная секция «Успевай-ка» 

 

А сейчас разрешите представить почетных гостей и судейскую коллегию: 

 

9.30-9.40      Представление почетных гостей и судейской коллегии 

 

Пусть праздник будет ярким и весёлым 

Пусть в результате сильнейший победит 

Сейчас в красивом нашем зале 

Российский гимн торжественно звучит. 

Равнение на флаг….. 

 

9.40-9.45      Открытие соревнования. Гимн. 

Соревнования разрешите считать открытыми. 

 

9.45-9.50      Приветственное слово предоставляется __________ 

Поможет спорт себя преодолеть 

Страх для спортсмена должен быть неведом 

Нам надо невозможное суметь 

Стремиться ввысь к рекордам и победам. 

Начинаем соревнования  …………..личное первенство. 

 

10.00- 11.30   Проведение первенства по акробатике. 

Старшие       самолёт, колечко, корзинка, берёзка, верблюд. 

Подготовительныекувырок, колечко, корзинка, самолет, берёзка, мостик, верблюд. 

Пусть танцевальная фантазия 

Сегодня всех вас удивит 

Мы все давно достойны праздника 

Вперёд же дети, путь открыт. 

Спортивный этюд 

Танец   ст.№1, ст.№2, подг№1, подг№2. 

 

11.30-11.45    Номера худ.самодеятельности : 

Песня  

Танец 

Песня 
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ВЕД:     Вот и завершились соревнования, которым предшествовала огромная работа. Мы 

убедились, что все достойны быть победителями, но соревнования выявляют сильнейших. 

 

11.45-12.00      Награждение победителей и призеров. 

 

12.00-12.05      Слово предоставляется ____________ 

Слово предоставляется  _______________   

 

12.05-12.10   Торжественное закрытие первенства . Гимн. 

Соревнования разрешите считать закрытыми 

 

12.10-12.15    Фотография. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по смешанной гимнастике 

 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

 использование гимнастики для укрепления здоровья, духовного и                                         

физического воспитания детей, пропаганда и приобщения к ведению здорового 

образа жизни; 

 выявление сильнейших спортсменов. 

2.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет - 

администрация СП ГБОУ СОШ № 13 – «Детский сад №29 «Кораблик»». 

 главный судья соревнований - инструктор по физической культуре СП ГБОУ СОШ 

№ 3 «Детский сад №19 «Колокольчик» 

 инструктор по физической культуре СП ГБОУ СОШ № 13 – «Детский сад №29 

«Кораблик» 

 педагог дополнительного образования СП ГБОУ СОШ № 13 – «Детский сад №29 

«Кораблик» 

 воспитатель СП ГБОУ СОШ №4 - «Детский сад №20 «Ласточка»- Шамсутдинова 

Ю.В. 

 члены родительского комитета. 

 

3.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся __________________201__ года в музыкальном зале СП 

ГБОУ СОШ № 13 – «Детский сад №29 «Кораблик»», ул. Ярославская,1. 

 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участия воспитанники старших и подготовительных 

групп. 

 

5.Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

1. Акробатические упражнения : «самолёт», «корзинка», «колечко», «берёзка», 

«верблюд» ( 1-ый год обучения) 

2. «Акробатическая дорожка», которая включает в себя выполнение серии 

акробатических элементов в  связке, т.е. последовательно друг за другом: «кувырок 

вперёд- самолёт-колечко-корзинка-берёзка-мостик-верблюд» (2-ой год обучения) 

3. Гимнастический этюд. 

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники СП ГБОУ СОШ № 13 – 

«Детский сад №29 «Кораблик»», прошедшие осмотр, надлежащую техническую и 

физическую подготовку, имеющие допуск врача. 

 

6. Программа соревнований 

Начало соревнований- __________________________________ 

 

7.Награждение 

Участники занявшие 1,2 и два 3 места награждаются грамотами и медалями. 

Учреждены дополнительные призы «За лучшую технику» и «Волю к победе» 

 

8. Расходы 
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Расходы по проведению соревнований (медали, грамоты, призы) возлагаются на 

СП ГБОУ СОШ № 13 – «Детский сад №29 «Кораблик»». 

 

9. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, разрешается проводить 

соревнования только на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации. 

Во время соревнований на месте их проведения должна находиться медицинская 

сестра для оказания первой медицинской помощи  при необходимости. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель СП ГБОУ СОШ № 13 – «Детский сад №29 «Кораблик» 

- инструктор по физической культуре СП ГБОУ СОШ № 13 – «Детский сад №29 

«Кораблик» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская детской мультипликации 

«Мультифрукт» является неотъемлемой частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Гуманитарный 

центр интеллектуального развития» городского округа Тольятти и дает возможность каждому 

ребенку получать дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей и 

способностей.  

По своему функциональному назначению программа «Мультифрукт» является 

общеразвивающей. Она рассчитана на детей и подростков 9-13 лет.  

Направленность программы художественная, так как в ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству мультипликации, познают культуру своей и других стран, 

приобретают практические навыки создания художественного образа средствами анимации. 

Обучение по данной программе способствует развитию творческих способностей, поскольку 

содержание программы знакомит учащихся с разными техниками мультипликации и 

предоставляет возможность каждому школьнику обрести практический опыт по созданию 

своего собственного мультфильма.  

Высокий воспитательный потенциал программы реализуется через приобщение детей к 

наследию мировой мультипликации и к тем культурным, национальным и духовных 

ценностям, которые в ней отражены. 

Дополнительная программа «Мастерская детской мультипликации «Мультифрукт» 

разработана в соответствии со следующими нормативными и методическими документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ, 26.12.2012 г. 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.  

3. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-

09-01/826-ту от 03.09.2015 г. 

4. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. Письмо Минобрнауки России № ВК-641/09 от 

29.03.2016 г. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

С самых ранних лет ребенок оказывается вовлеченным в мир экранных искусств: 

кинематограф, телевидение, разнообразные видеоигры с ранних лет становятся спутниками 

человека. Однако наиболее понятным и интересным видом искусства для ребенка является 

мультипликация. 

Как правило, просмотр мультипликационных фильмов пользуется большой 

популярностью у детей младшего и среднего школьного возраста, занимает определенное 

место в их досуге и оказывает значительное влияние на их воспитание и развитие. Также 

мультипликация выполняет ряд важнейших функций по отношению к детям: 

- мультфильмы компенсируют и восполняют то, чего по каким-то причинам недостает 

ребенку для удовлетворения его потребностей (в общении, познании, эмоциональных 

проявлениях и т. д.); 

- особенности экранного изображения, единства формы и содержания мультфильмов, 

выполненных на высоком профессиональном уровне, получают определенный отклик у детей 

и помогают им увидеть и почувствовать красоту окружающей жизни; 
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- воспринимая мультфильм, ребенок учится анализировать, сравнивать, оценивать 

многие явления и факты, т. е. происходит воспитание ребенка, его чувств, характера; 

- мультфильм «говорит» с ребенком на понятном ему языке, оперирует понятными 

образами, в результате чего ребенок лучше воспринимает такие понятия, как «добро» и «зло», 

«смелость» и «трусость», «дружба», «милосердие» и т.д. 

- многие мультфильмы стимулируют творческие способности ребенка, развивают его 

воображение, фантазию, как бы подталкивая к возникновению определенной творческой 

деятельности ребенка. 

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный процесс, 

построенный на объединении областей нескольких видов искусства и техники. Главная 

педагогическая ценность мультипликации как вида учебной деятельности заключается, 

прежде всего, в возможности комплексного развивающего обучения детей. Кроме того, 

именно мультипликация помогает максимально сближать интересы взрослого и ребенка. С ее 

помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для детей. Положительное 

воздействие анимации может стать прекрасным развивающим пособием для раскрепощения 

мышления, развития творческого потенциала ребёнка. 

Актуальность программы «Мастерская детской мультипликации «Мультифрукт» 

обусловлена многими факторами. 

Во-первых, огромными возможностями мультипликации для развития творческих 

способностей ребенка. По словам болгарского режиссера Тодора Динова, «мультипликация 

начинается там, где кончаются возможности других видов искусства». Действительно, 

техники и материалы, которые используются при создании мультфильмов (лепка из 

пластилина, рисование и т.д.), позволяют воплотить практически любой образ и воссоздать на 

экране любой сюжет. В мультипликационной студии практически любой ребенок, в то числе и 

с ОВЗ, может найти применение своим способностям, т.к. мультипликация предполагает 

различные виды деятельности, к которым относятся и работа с текстами (сочинение 

сценариев, адаптация сказок, стихотворений и т.д.), и художественное творчество (рисование, 

лепка, конструирование и моделирование), а также работа с техникой (съемка, монтаж). 

Во-вторых, необходимостью приобщения современных детей к лучшим образцам 

российской и мировой мультипликации. Мультипликация сегодня – один из самых быстро 

развивающихся видов искусства. На сегодняшний день в «копилке» мировой анимации (как 

российской, так и зарубежной) есть уникальные образцы, которые по праву стали классикой 

мирового искусства (фильмы Ю.Норштейна, Р. Качанова, Ф.Хитрука, У.Диснея, Х.Миядзаки и 

др.), но многие из них не востребованы в детской и юношеской аудитории. 

В-третьих, доступностью разнообразных технических средств, необходимых для 

создания мультфильма. Фотоаппарат, штатив, компьютер становятся всё более доступными 

даже среди детей. Сейчас трудно представить семью, которая не располагала бы хотя бы 

одним из перечисленных технических средств. В этих условиях занятия мультипликацией 

позволяют показать детям способы разумного, бережного и полезного использования техники.  

В-четвертых, к занятиям по программе могут привлекаться дети с особыми 

возможностями здоровья, так как сам технологический процесс мультипликации, лежащий в 

основе программы, ее содержание и применяемые методы, формы и средства создают  

возможность организовать образовательный процесс по программе с учетом особенностей 

психофизического развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Авторская детская мультипликация – сегодня трудно найти более универсальный и 

целостный вид творчества, так естественно подходящий детскому возрасту. В ней и особая 

структура условности, свобода в трактовке пространства и времени, и возможность 

использовать разнообразный арсенал выразительных средств профессионального 

мультипликационного кино. 
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Новизна, отличительные особенности данной программы  

от уже существующих образовательных программ 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мультифрукт» является авторской. 

Идея разработки данной программы возникла из анализа существующих программ, 

методических пособий, публикаций в профессиональных журналах, специальной литературы 

по детской мультипликации, из личного опыта педагога. При анализе дополнительных 

программ по данному виду деятельности можно сделать вывод, что большинство из этих 

программ построено на взаимодействии разных видов изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, лепка) и технической деятельности (работа с фото, - видео, - аудио аппаратурой , 

компьютерной техникой), а для сценарной основы мультфильмов используются 

общеизвестные сюжеты – песенки, сказки, считалки, небольшие рассказы. 

Новизна программы «Мультифрукт»  выражается:  

во-первых: в применении проектного метода обучения, который позволяет решить 

сложную проблему интеграции разных предметных областей (искусства и технической 

деятельности) достаточно естественным путем. Когда создание конечного творческого 

продукта – мультфильма -  рассматривается как проект, тогда освоение технического 

оборудования и компьютерных инструментов, которые необходимы при создании 

мультфильма, становится естественно встроенным в общий процесс и не требует выведения в 

отдельную предметную область; 

во-вторых: во включении в содержание обучения культурологических сведений о 

мультипликации как виде искусства, о шедеврах анимации, о знаменитых мультипликаторах с 

обязательной демонстрацией мультипликационных фильмов; 

в-третьих: в основе мультфильма, создаваемого в рамках программы, - собственный 

сценарий, написанный детьми. И это требует введения еще одного содержательного 

компонента – основ литературного творчества; 

в-четвертых: все созданные в рамках мастерской «Мультифрукт» мультфильмы 

становятся доступными для просмотра в семье, в том числе и через  группу в социальных сетях 

"В контакте" https://vk.com/multifrukt_studia. Это способствует укреплению детско-

родительских отношений и мотивирует учащихся на новую творческую работу. 

Программа «Мультифрукт» создает условия для использования в системе 

дополнительного образования цифровых инновационных технологий, в том числе 

мультипликационных и видео-студий, и поэтому в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации  от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р) может считаться программой модернизационного формата. 

Цель и основные задачи образовательной программы 

Цель программы - творческое развитие ребенка через приобщение к миру 

мультипликации и создание мультфильмов. 

Основные задачи программы: 

• обучающие: 

− познакомить с основными сведениями по истории, теории и практике 

мультипликации, а также с основными техниками и способами создания мультфильмов; 

−  научить разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций;  

−  сформировать технические навыки работы с оборудованием:  установка освещения, 

съёмка кадров, озвучивание, монтаж и сведение видео- и звукорядов; 

• развивающие: 

−  формировать мотивацию активного участия в творческой деятельности; 

−  развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, логическое 

мышление и пространственное воображение. 

−  развивать умения планирования и оценки/ самооценки выполненной работы по 

предложенным критериям. 

−  развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

• воспитательные: 

https://vk.com/multifrukt_studia
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−  формировать опыт взаимоотношений среди учащихся, готовности к взаимодействию и 

сотрудничеству; 

−  содействовать воспитанию нравственной, творческой личности, способной к 

самосовершенствованию, стремящейся к правде, добру, красоте. 

−  формировать у детей установку на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе; 

−  воспитывать интерес к лучшим образцам мультипликации и стремление к 

самостоятельному творчеству. 

Педагогические принципы, определяющие теоретические подходы  

к построению образовательного процесса 

При разработке программы «Мультифрукт» содержание выстраивалось на основе 

следующих педагогических принципов. 

1) Принцип интегративности предполагает включение в образовательно-

воспитательный процесс знаний из самых различных областей человеческого познания – 

литературы, изобразительного искусства, математики, техники, естествознания, экологии и 

т.д., - необходимых для создания мультфильма, что позволяет расширять мировоззрение 

учащихся. 

2) Принцип развивающего практико-ориентированного обучения, направленный на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у обучающихся 

универсальных обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 

работы. 

3) Принцип свободы выбора. В любом обучающем или направляющем действии 

представлять ребенку право выбора с двумя важными условиями: выбранная деятельность 

должна быть безукоризненно нравственной, иначе строгий запрет, и право выбора должно 

уравновешиваться осознанной ответственностью за свой выбор. Человек с большей охотой 

делает то, что сам предложил. 

4) Принцип деятельности. Освоение обучающимися знаний, умений и навыков 

преимущественно в форме деятельности. Надо стимулировать детей решать огромное 

количество творческих задач, тогда количество перейдет в качество и выработается 

автоматизм использования алгоритмов и приемов решения задач. 

5) Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение ребенка в самостоятельное проектное 

действие, развертываемое в логике «замысел – реализация – рефлексия».  В ходе 

проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе еще не существующее, 

но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности. В логике действия данного 

принципа рассматривается каждый мультипликационный фильм, создаваемый в рамках 

программы.  

6) Принцип инклюзивного образования – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Основные  характеристики образовательного процесса 

Участвовать в реализации данной образовательной программы могут дети с 9 до 13 лет 

(3-6 класс). Как правило, просмотр мультипликационных фильмов пользуется большой 

популярностью у детей младшего и среднего школьного возраста, занимает определенное 

место в их досуге и оказывает значительное влияние на их воспитание и развитие. В этом 

возрасте мультфильмы компенсируют и восполняют то, чего по каким-то причинам недостает 

ребенку для удовлетворения его потребностей в общении, познании, эмоциональных 

проявлениях. Создание мультфильмов формирует творческие способности младших 

школьников и подростков. 

Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет требований к 

содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка. Принимаются 

все желающие дети без конкурсного отбора. 
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На первый год принимаются  дети в возрасте 9-11 лет, на второй год обучения – 10-12 

лет, третий год обучения - 11-13 лет.  

Группы могут быть сформированы из учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), 

имеющих среднюю и легкую степень выраженности двигательных нарушений: дети 

передвигаются, хотя и на ограниченное расстояние и с помощью взрослого, владеют 

навыками самообслуживания, у них нет тяжелых нарушений двигательной функции рук.  

Для детей с ОВЗ НОДА содержание программы адаптировано, поскольку помимо 

двигательных расстройств у детей с НОДА часто отмечаются недостатки интеллектуального 

развития – задержка психического развития, нарушения речи, малый объем представлений об 

окружающем мире, неустойчивость внимания и повышенная отвлекаемость. В связи с этим, в 

адаптированном варианте программы сложность и объем учебного материала уменьшен и 

облегчен, что отражено в учебно-тематических планах каждого года обучения.  

Занятия для детей с НОДА организуются на базе Реабилитационного центра 

«Виктория», где созданы специальные условия для беспрепятственного передвижения ребенка 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Реабилитационный центр предоставляет 

услуги ассистента (помощника педагога на занятии), оказывающего учащимся необходимую 

техническую помощь.  

Срок реализации программы 3 года. По окончании обучения по программе учащиеся при 

желании могут продолжить занятия в Студии детского кино и телевидения «Зеркало», в 

которой обучаются дети 11 лет и старше. 

Количество детей в группе  - 15 человек. Количество детей в группе детей с ОВЗ – не 

более 10 человек. 

Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения, по группам и 

подгруппам. 

Примерный режим работы: занятия проводятся два раза в неделю по 1,5 учебных часа.  

Продолжительность образовательного процесса: для групп первого года обучения 36  

учебных недель (начало занятий 15 сентября, завершение 31 мая); для групп второго и 

третьего года обучения 38 учебных недель (начало занятий 1 сентября, завершение 31 мая). 

Объем часов по программе – 336 час. Их них: первый год обучения – 108, второй и 

третий год обучения –  по 114 час. 

Отбор и структурирование содержания, направления и этапы образовательной 

программы, формы организации образовательного процесса 

При структурировании содержания программы применяется концентрический способ, 

когда один и тот же содержательный раздел изучается каждый год обучения, но при этом 

повторное изучение предполагает усложнение и расширение тематического поля обучения, 

углубление и конкретизацию отдельных его элементов.  

Программа состоит из четырех разделов: «Мультфильм как вид искусства», 

«Технологии создания мультфильма», «Мультпроекты», «Организационно-диагностический». 

В разделе «Мультфильм как вид искусства» представлены задания, которые 

ориентированы на субъектный опыт, чувства, результат представления  детей о содержании 

анимационного творчества. 

В разделе «Технология съемки мультфильма» дети знакомятся с процессом, этапами, 

техническими и художественными средствами создания мультфильмов в различных видах 

анимации (пластилиновой, кукольной, песочной и др.). Это некая проба работы с материалами 

и оборудованием. Дети учатся работать на специальном оборудовании: съемочном (камера, 

штатив), осветительном, осваивают монтажную программу ADOB Premiere PRO и программу 

создания спецэффектов Adobe After Effect. 

В разделе «Мультпроекты» представлены учебные проекты по созданию мультфильмов в 

разных анимационных техниках. В среднем за год реализуется 4-6 проектов. Для детей с ОВЗ 

количество проектов уменьшено до 3-4 в год с увеличением количества учебных часов на 

каждый проект.  

В раздел «Организационно-диагностический» включены вводные и итоговые занятия и 
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мероприятия по контролю уровня освоения программы. 

По годам обучения содержание обучения структурировано следующим образом. 

Первый год обучения включает в себя азы мультипликации. Особенностью обучения на 

первом этапе является знакомство детей с лучшими образцами отечественной 

мультипликации. Проводится как работа над сверхкороткими бессюжетными мультфильмами, 

в которых происходит только одно какое-то интересное движение, так и создание коротких 

мультфильмов с сюжетом, определенным детьми (с использованием, стихов, басен, коротких 

рассказов и т.п.). Учащиеся знакомятся с оборудованием – видеокамерой, софитами, 

штативами – и учатся его правильно устанавливать и использовать. 

Второй год обучения. Обучающиеся применяют технические средства и уже знакомые 

технологии создания мультфильмов, в основном, на основе сценариев собственного 

сочинения. Им предоставляется большая самостоятельность в изготовлении декораций и 

реквизита, съемке кадров мультфильма, в компьютерной обработке собранных материалов, в 

выстраивании медийного итогового продукта – мультфильма. 

Третий год обучения. Углубление знаний об анимации и драматургии выражается в том, 

что дети уже не используют готовые сюжеты и не копируют ранее придуманные техники, а 

предлагают для съемки собственные истории и свое видение для их воплощения на экране. 

Начинается работа над индивидуальными творческими проектами,  когда один из учащихся 

как автор своего мультфильма может привлекать других детей на роли оператора, аниматора, 

монтажера, и одновременно сам может помогать в разных качествах другим ученикам 

осуществлять их собственные проекты. 

Обучающиеся знакомятся с технологией записи музыки осваивают технику озвучания 

мультфильма (микрофоны, монтажные программы). 

Образовательный процесс по программе осуществляется с применением механизма 

социального партнерства и межведомственного взаимодействия, а именно: 

1) Программа «Мультифрукт» входит в городской сетевой проект «Городская школьная 

студия-лаборатория детского кино и телевидения», в рамках которого организуется творческая, 

проектная и конкурсная деятельность школьных кино-, телестудий и объединений кинотворчества; 

2) Программа «Мультифрукт» является основой совместного межведомственного 

проекта МБОУ ДО ГЦИР и ГКУ СО РЦДиПОВ «Виктория» г.о.Тольятти «Мультифрукт: 

внедрение методики анимационной терапии в реабилитационный процесс», в рамках которого 

организован не только образовательный процесс, но и социальная реабилитация детей с ОВЗ 

НОДА; 

3) Программа «Мультифрукт» взаимодействует с объединением близкого профиля 

«Студия детского кино и телевидения «Зеркало», творческие связи с которым реализуются 

через: 

− проведение совместных показов творческих продуктов,  

− совместное проведение праздников и досуговых мероприятий,  

− участия обучающихся «Мультифрукт» в летних профильных сменах «Зеркало». 

 

Воспитательная работа в рамках программы 

Часть учебного времени отведено на подготовку и проведение массовых мероприятий в 

рамках детского объединения, в том числе и в каникулярное время: 
№ Название мероприятия Примерные 

сроки 

Цели проведения мероприятия 

1.  День открытых дверей объединения Сентябрь Презентация объединения 

2.  Участие в городском образовательном 

квесте «За зеркалом» городского 

сетевого проекта «Городская студия-

лаборатория детского кино и 

телевидения» 

Ноябрь  Творческое взаимодействие с 

объединениями города близкого 

профиля 

3.  Участие в городской акции «Протяни 

руку помощи» в день памяти Николая 

Чудотворца 

19 декабря Приобщение к  и благотворительности, 

воспитание способности к состраданию, 

милосердию и деятельной помощи 
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нуждающимся 

4.  Новогодний праздник в объединении Январь Организация досуга. Формирование 

сплоченного детского коллектива 

5.  Участие в итоговом мероприятии 

МБОУ ДО ГЦИР Фестивале 

интеллекта и творчества «Мы в 

Центре» 

Май Презентация достижений объединения. 

Подведение итогов года 

6.  Праздник окончания учебного года 

«Мультифруктовый музей» 

май Формирование сплоченного детского 

коллектива 

 

Программа «Мультифрукт» предполагает, что обучающиеся представляют результаты своей 

индивидуальной или групповой работы на конкурсные и неконкурсные мероприятия различного 

уровня. 

Примерный перечень мероприятий,  

на которые представляются результаты проектной работы учащихся: 

1) Городской Фестиваль детского видеотворчества «Свой взгляд» от ВАЗ ТВ (сентябрь); 

2) Межрегиональный фестиваль «Шудкар», г. Ижевск (ноябрь); 

3) Областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда» 

(декабрь); 

4) Городской Фестиваль экранных искусств «Зазеркалье» (март); 

5) Областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная капель» (апрель); 

6) Областной фестиваль «Твой взгляд», г. Самара (апрель). 

Взаимодействие педагога с родителями 

Реализация поставленных задач невозможна без участия родителей, которые по мере 

необходимости привлекаются к совместному решению задач по воспитанию, развитию детей и 

организации образовательного процесса: 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

а) Освоение предметных знаний и умений 

По завершению первого года обучения по программе «Мультифрукт» 

учащиеся будут знать: 

− виды мультфильмов (по жанру, по метражу, по технике исполнения); 

−  этапы создания мультфильма; 

−  название и назначение инструментов и материалов, используемых для создания 

персонажей, фонов, декораций; 

№ Вид работы Цели проведения данных видов работ 

1.  Индивидуальные и коллективные 

консультации для родителей, в том числе и 

через группу в социальных сетях "В 

контакте": https://vk.com/multifrukt_studia  

Совместное решение задач по воспитанию и 

развитию детей 

2.  Привлечение родителей к посильному 

участию в жизни детского коллектива 

(помощь в приобретении расходных 

материалов, финансирование участия детей 

в конкурсных мероприятиях - проезд, 

оплата оргвзносов) 

Формирование сплочённого коллектива. 

Совместное решение задач по воспитанию, 

развитию детей и организации образовательного 

процесса 

3.  Приглашение родителей на презентацию 

Мультифруктового музея 

Презентация достижений. Совместное решение 

задач по воспитанию детей 

4.  Приглашение родителей на 

промежуточную и итоговую аттестацию 

учащихся 

Презентация достижений. Совместное решение 

задач по воспитанию, развитию детей 

5.  Анкетирование «Удовлетворённость 

результатами посещения ребёнком занятий 

объединения» 

Изучение потребностей родителей, степени их 

удовлетворения результатами УВП 

https://vk.com/multifrukt_studia
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− название и назначение технического оборудования: видеокамера, штатив, монтажный 

стол, монтажная программа; 

− о возможности применения различных видов изобразительного и декоративного 

творчества в анимации: рисунок, лепка, шитьё, природный и другие материалы. 

учащиеся будут уметь: 

−  изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, ткани, бумаги и т.п.; 

−  устанавливать штатив с видеокамерой, проводить съемку под наблюдением педагога; 

−  применять различные виды изобразительного и декоративного творчества (рисунок, 

лепка, конструирование из бумаги, природного и бросового материалов) для 

изготовления фонов, декораций; 

− делать простейшую раскадровку с помощью педагога; 

− использовать средства художественной изобразительности: крупность плана, свет; 

− озвучивать героев. 

По завершению второго года обучения по программе «Мультифрукт»  

учащиеся будут знать: 

− факты из истории возникновения и развития мультипликации; 

− технологии создания мультипликационных фильмов в технике песочной анимации, 

пластилиновой анимации; 

− профессиональные анимационные термины: монтаж, хронометраж, озвучка, 

раскадровка, съёмка, кадр; 

− правила и подходы создания сценария, основные виды конфликта; 

− назначение монтажной программы ADOB Premiere PRO; 

− учащиеся будут уметь: 

− создавать сценарий к мультфильму с помощью педагога; 

− пользоваться инструментами и графическими материалами (карандашами, гуашью, 

акварелью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой); 

− делать простейшую раскадровку самостоятельно; 

− передавать движение фигуры человека и животных; 

− использовать средства художественной изобразительности: цвет, колорит, силуэт; 

−  проводить покадровую съемку самостоятельно. 

По завершению третьего года обучения по программе «Мультифрукт» 

учащиеся будут знать: 

− технологии создания мультипликационных фильмов в технике перекладки, рисованной 

анимации; 

− профессии, необходимые для создания профессионального мультфильма: сценарист, 

режиссер, художник-аниматор, оператор съемки, звукооператор, монтажер; 

− основные этапы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; 

− отдельные произведения выдающихся мастеров мультипликационного искусства; 

учащиеся будут уметь: 

− использовать средства художественной изобразительности в кадре: ритм, симметрия, 

асимметрия, контраст, движение, композиция; 

− составлять сценарий мультипликационного фильма; 

− анимировать героев, озвучивать и делать монтаж мультфильма; 

− комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной 

художественно-творческой задачи; 

− пользоваться основными инструментами монтажной программы ADOB Premiere PRO. 

б) Освоение метапредметных результатов 

По окончании программы учащиеся овладеют следующими метапредметными 

умениями:  

− определить порядок действий, планировать этапы своей работы; 
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− понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой и творческой 

деятельности 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

− презентовать свои проекты; 

− оценивать собственные работы и работы одногруппников по предложенным педагогом 

критериям. 

в) Освоение личностных результатов 

По завершению обучения по программе ребенок будет: 

− стремиться выражать свои чувства средствами искусства; 

− проявлять самостоятельность и ответственность, сопричастность общему делу; 

− работать в коллективе, уважительно относиться к труду других, 

− проявлять трудолюбие, выполнять сложную и трудоемкую работу, необходимую для 

получения творческого результата; 

− проявлять творческую активность, участвовать в групповых и индивидуальных 

проектах, в конкурсных мероприятиях. 

 

Педагогический мониторинг результатов 

образовательного процесса 

1) Освоение теоретических знаний и практических умений, 

предусмотренных программой 

Оцениваемы

е параметры 
Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого параметра 

(критерии оценки) 

Периодичность 

измерений 

Возможные 

диагностические 

процедуры 

Теоретическ

ие знания, 

предусмотре

нные 

программой 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

(ожидаемым 

результатам), 

осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

1 уровень (минимальный) – 

ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных программой, 

избегает употреблять 

специальные термины; 

2 уровень (средний) – объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½, употребляя 

специальную терминологию,  

ребенок допускает ошибки; 

3 уровень (максимальный) – 

ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период, термины употребляются 

осознанно и правильно 

Вводный 

(первичный) 

контроль 

 на первых 

занятиях с 

целью 

выявления 

стартового  

уровня развития 

детей 

Анкета-тест «Что я 

знаю о 

мультфильмах» (1-

й г.о.). 

Анкета-тест 

«Мультфильмы: 

кто и как их 

делает» (2-й г.о.). 

Анкета-тест «Я и 

мультфильмы» (3-

й г.о.) 

Итоговый 

контроль 

проводится  по 

завершению 

каждого года 

обучения 

Рефлексивный 

лист для итоговой 

диагностики 

«Чему я научился 

за год» 

Практическ

ие умения, 

предусмотре

нные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений  

программным 

требованиям 

(ожидаемым 

результатам) 

владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

1 уровень (минимальный) – 

ребенок овладел менее чем ½  

предусмотренных умений, 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием; 

2 уровень (средний) – объем 

усвоенных умений составляет 

более, чем ½, работает с 

оборудованием с помощью 

педагога; 

3 уровень (максимальный) – 

ребенок овладел практически 

Вводный 

контроль 

Диагностическое 

упражнение 

Промежуточная 

диагностика (по 

итогам первого 

полугодия) 

Анкета-тест «Мои 

успехи»  

Итоговый 

контроль 

проводится  по 

завершению 

каждого года 

обучения 

Презентация 

проектов  

Анализ творческих 

продуктов 
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всеми умениями по программе, 

работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых затруднений 

 

2) Освоение метапредметных учебных действий, 

предусмотренных программой 

Оцениваемые 

параметры 

Степень выраженности оцениваемого 

параметра 

(критерии оценки) 

Периодичность 

измерений 

Возможные 

диагностические 

процедуры 

Соответствие 

метапредметных 

умений 

программным 

требованиям 

0 уровень (недопустимый) – ребенок 

совершенно не владеет данным действием (у 

него нет умений выполнять это действие); 

1 уровень (минимальный) – ребенок 

испытывает серьезные затруднения при 

выполнении  данного действия, умеет его 

совершить  лишь при непосредственной и 

достаточной помощи педагога; 

2 уровень (средний) – умеет действовать 

самостоятельно, но лишь подражая 

действиям педагога или сверстников; 

3 уровень (выше среднего) – умеет 

достаточно свободно выполнять действия, 

осознавая каждый шаг; 

4 уровень (максимальный) – 

автоматизированное, безошибочное 

выполнение действия 

Входная 

диагностика 

(октябрь) 

Итоговая 

диагностика 

(по 

завершению 

программы) 

Наблюдение на 

занятиях, массовых 

мероприятиях 

Анализ результатов 

учебных проектов 

 

3) Личностное развитие учащихся 
Оцениваемые 

параметры 

Степень выраженности оцениваемого 

параметра 

(критерии оценки) 

Периодичность 

измерений, 

фиксации 

результатов 

Диагностические 

процедуры, 

методики 

Творческие 

навыки: 

креативность в 

выполнении 

заданий 

(уровень 

творчества при 

работе над 

мультфильмам

и) 

1 уровень (начальный, элементарный уровень 

развития креативности) – ребенок в состоянии 

выполнить лишь простейшие  практические 

задания педагога; 

2 уровень (репродуктивный уровень) – в 

основном выполняет задания на основе 

образца, по аналогии; 

3 уровень (творческий уровень) – выполняет 

творческие практические задания (с большой 

выраженностью творчества) 

1 раз в год Наблюдения на 

занятиях 

Анализ готовых 

работ 

Творческая 

активность, 

участие в 

учебных 

проектах  

0 уровень (недопустимый): ребенок пассивен, 

безынициативен, не демонстрирует 

потребности в данной деятельности; 

1 уровень (минимальный): участник одного 

группового проекта; 

2 уровень (средний): имеет устойчивый 

интерес к творческой деятельности, участник 

двух-трех групповых проектов; 

3 уровень (максимальный): проявляет ярко 

выраженный интерес к творческой 

деятельности; автор одного индивидуального 

проекта и участник групповых проектов 

Один раз в год 

по завершению 

учебного курса 

Анализ результатов 

участия в 

проектной 

деятельности 

Устойчивость 

интереса к 

1-й уровень минимальный – интерес к 

занятиям отсутствует, нет стремления к 

Ежегодно в мае Анализ журналов 

(сохранность 
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занятиям совершенствованию в выбранной сфере 

деятельности, много беспричинных пропусков; 

2-й уровень средний – стремится к 

выполнению заданий педагога, к достижению 

результата в обучении, инициативен, 

беспричинных пропусков не более 10%; 

3-й уровень максимальный - стремится к 

достижению наилучшего результата, склонен к 

самоанализу, генерирует  идеи, практически 

нет беспричинных пропусков 

контингента, 

наличие 

беспричинных 

пропусков). 

Собеседование с 

родителями и 

обучающимися  

Трудолюбие  1 уровень (минимальный)-  любая работа 

вызывает отвращение,  приступает к 

порученному делу только после долгих 

понуканий со стороны взрослого; 

2 раза за 

период 

обучения: 

входная 

диагностика 

(1-й год 

обучения, 

октябрь), 

итоговая (3-й 

год обучения, 

май) 

Наблюдение на 

занятиях 

 2 уровень  (средний)-  выполняет только ту 

работу, которая нравится, необходимость 

дополнительной работы вызывает 

отрицательные эмоции; 

 

 3 уровень  (максимальный) – трудолюбив. Сам 

берется даже за «грязную» работу, получает 

удовольствие от сложной, трудоемкой работы 

 

 

4) Критерии оценки уровня сформированности  предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения программы учащимися с ОВЗ НОДА 

Главный принцип педагогического мониторинга освоения программы учащимися с ОВЗ 

- отслеживать сформированность предметных и метапредметных достижений ребенка 

относительно самого себя, а не сравнивать результаты относительно возрастной нормы 

здоровых сверстников. 
№ Показатель Минимальный 

уровень 
Средний  уровень Высокий уровень 

1 Сформированность 

навыков развития 

мелкой моторики 

Ребёнок испытывает 

затруднения  в 

изготовлении фонов, 

атрибутов  и 

персонажей, 

необходимых по 

сценарию в 

различных техниках 

прикладного 

творчества. 

Большинство 

заданий вызывают 

затруднения, 

необходима помощь 

педагога. Не умеет 

регулировать 

мышечное 

напряжение 

Ребёнок может с 

подсказками 

изготовить некоторые 

атрибуты  и 

персонажи, 

необходимые по 

сценарию в различных 

техниках прикладного 

творчества, 

ориентируется по 

инструкции, умеет 

регулировать 

мышечное 

напряжение, но 

некоторые задания 

вызывают затруднения 

Ребёнок  ориентируется 

по инструкции, 

правильно выполняет 

все задания. 

Проявляет 

самостоятельность и 

инициативу при 

создании фонов и 

персонажей, владеет 

навыком изготовления  

фонов, в различных 

техниках прикладного 

творчества 

2. Освоение основных  

понятий и 

терминов,  жанров 

и видов 

мультипликации 

Ребёнок освоил 

понятия не в полном 

объёме, не всегда 

может объяснить их 

значение. 

Разбирается в жанрах  

и видах 

мультипликации  с 

помощью педагога 

Ребёнок освоил 

основные понятия, но 

не всегда может 

объяснить их 

значение. 
Может определить 

некоторые  жанры  и 

виды мультипликации  

самостоятельно 

Свободно владеет 

терминологией в 

практической 

деятельности, может 

объяснить значение 

понятия другим. 
Самостоятельно 

определяет некоторые  

жанры  и виды 
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мультипликации 
3. Умение придумать 

историю, сюжет по 

правилам 

составления 

рассказа 

Ребёнок с трудом 

придумывает 

историю. Не видит 

связи между 

основными этапами 

развития сюжета 

(экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, 

развязка). 

Необходима помощь 

педагога 

Понимает правила 

составления рассказа, 

видит связь между 

основными этапами 

развития сюжета, но 

не всегда может их 

применить при 

создании сюжета 

Легко и быстро 

придумывает сюжет 

будущего мультфильма 

по всем правилам 

составления рассказа 

4. Умение 

составления 

«раскадровки» 

(способность 

разделения 

будущей анимации 

на эпизоды) 

Ребенку тяжело 

дается усвоение 

принципов 

составления 

«раскадровки»,  он 

делает ее   только с 

помощью взрослого 

Понимает принципы 

составления 

«раскадровки», но 

иногда требуется 

помощь педагога 

С лёгкостью разделяет 

будущую анимацию на 

эпизоды 

самостоятельно 

5. Владение навыками 

съёмки 

мультфильма в 

выбранной технике 

Неуверенно владеет 

анимационной 

техникой, 

Необходима помощь 

педагога 

Освоил анимационную 

технику, работает с 

ними под 

руководством педагога 

Хорошо освоил   

анимационные техники 

и свободно работает с 

ними самостоятельно 

6. Сформированность  

навыков развития 

речи: способность к 

выразительному 

чтению, 

выражению 

характера, эмоций и 

чувств 

озвучиваемого 

персонажа, участие  

в обсуждении 

созданного 

мультфильма 

С трудом озвучивает 

персонажа. Не 

способен к 

выразительному 

чтению. С трудом 

выражает  характер, 

эмоций и чувств 

озвучиваемого 

персонажа. 
Пассивно участвует в 

обсуждении 

созданного 

мультфильма 

Хорошо озвучивает, 

но не всегда может 

передать эмоции 

озвучиваемого 

персонажа. 
Анализирует 

мультфильм  с 

применением 

профессиональных  

критериев с помощью 

педагога 

Может 

перевоплощаться, 

передавать эмоции и 

чувства озвучиваемого 

персонажа. 
Свободно, критично  

анализирует созданные  

мультфильмы 

7. Уверенность в себе, 

своих силах и 

возможностях 

Неадекватно 

оценивает себя, не 

уверен в себе и своих 

силах. Нуждается в 

поддержке взрослого 

Ребёнок способен 

адекватно оценивать 

свои возможности, но 

самооценка ребёнка 

периодически 

нуждается в 

педагогической 

коррекции 

Адекватно оценивает 

себя. Уверен в своих 

силах и возможностях 

8. Сформированность 

коммуникативных  

навыков, способов 

конструктивного 

взаимодействия 

Ребенок   плохо 

соблюдает правила 

игрового творческого 

взаимодействия. Не 

всегда способен 

договариваться в 

процессе съемки 

мультфильма, 

испытывает 

трудности во 

взаимодействии, как 

с другими ребятами, 

Ребенок  частично 

соблюдает правила 

игрового творческого 

взаимодействия, 

действует в 

соответствии с 

принятыми правилами 

работы в мультстудии. 
Легко и свободно 

общается в привычной 

для него обстановке со 

знакомыми людьми, 

Способен выстраивать 

диалог со взрослым и 

сверстниками в 

процессе сочинения 

сценария мультфильма, 

использует речь для 

построения 

высказываний 
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так и со взрослым: 

скован, замкнут 
но испытывает 

трудности в общении 

при смене обстановки 

и окружения 
9. Морально-волевые 

качества личности: 

самостоятельность, 

инициативность 

Ребёнок способен 

принимать решения, 

но они часто зависят 

от чужого мнения, не 

стремится отстаивать 

свою точку зрения 

Ребёнок самостоятелен 

и инициативен, но 

может менять решение 

под влиянием других 

людей 

Ребёнок активно 

проявляет свою 

самостоятельность и 

инициативность, 

способен отстоять и 

аргументировать свою 

точку зрения 
10. Проявление 

собственной 

творческой 

активности, 

реализации своих 

идей 

Мало проявляет 

собственную 

творческую 

активность, ребёнку 

проще работать по 

образцу. Иногда 

способен 

реализовывать свои 

идеи, прибегая к 

помощи педагога 

Ребёнок эпизодически 

проявляет 

собственную 

творческую 

активность, но 

способен 

реализовывать свои 

идеи только с 

помощью педагога 

Свободно проявляет 

собственную 

творческую активность, 

способен 

самостоятельно 

реализовывать свои 

идеи 

 

Критерии оценки творческого продукта проектной деятельности (мультфильма), 

контрольно-диагностические материалы для проведения итоговой и промежуточной 

аттестации, другие оценочные материалы приведены в приложении № 2. 

Подведения итогов реализации программы 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ ДО ГЦИР  в конце учебного года 

проводится: 

− промежуточная аттестация обучающихся (оценка качества освоения программы по 

итогам учебного года) для групп первого и второго года обучения в форме презентации 

творческих проектов;  

− итоговая аттестация (оценка качества освоения программы обучающимися за весь 

период обучения по программе) для групп третьего года обучения в форме презентации 

творческих проектов.  

Документальные формы подведения итогов программы 

Результаты педагогического мониторинга образовательных результатов группы 

заносятся педагогом в «Лист результатов диагностики группы» (см. в приложении 2).  

По результатам освоения программы лучшие и самые активные учащиеся награждаются 

грамотами, благодарственными письмами МБОУ ДО ГЦИР. 

Сведения о проведении и результатах промежуточной и итоговой аттестации 

фиксируются в протоколах и сдаются администрации Центра. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование раздела 

Количество часов 

1-й г.о. 2-й г.о. 3-й г.о. 

теори
я 

практик
а 

теори
я 

практик
а 

теори
я 

практик
а 

1 
Раздел 1. Мультфильм как 
вид искусства 

6 14 3 8 2 10 

2 
Раздел 2. Технологии 
создания мультфильма 

3 11 1 6 1 7 

3 Раздел 3. Мультпроекты 4 64 6 84 6 82 

4 
Раздел 4. Организационно-
диагностический 

1 5 1 5 1 5 

 Итого : 14 94 11 103 10 104 

 
ВСЕГО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ: 
108 114 114 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела и темы 

Вариант 1.  

Стандартный 

 

Вариант 2. 

Адаптированный  

для детей с ОВЗ 

Количество часов Количество часов 

Всего теори

я 

практик

а 

Всего теори

я 

практик

а 

 Раздел 1. Мультфильм как вид 

искусства 20 6 14 20 6 14 

1.1 Композиция. Понятие крупности 

плана. Смена плана 

3 1 2 3 1 2 

1.2 Сюжет и персонажи мультфильма 3 1 2 3 1 2 

1.3 Шедевры рисованной анимации. 

Создание элементарной рисованной 

анимации 

7 2 5 7 2 5 

1.4 Наследие отечественной 

мультипликации 

4 1 3 4 1 3 

1.5 Наследие мировой мультипликации 3 1 2 3 1 2 

 Раздел 2. Технологии создания 

мультфильма 14 3 11 14 3 11 

2.1 Материалы и инструменты для 

создания мультфильма. Основные 

принципы использования 

фотоаппарата и компьютера 

3 1 2 3 1 2 

2.2 Понятие мультфильма 3 1 2 3 1 2 

2.3 Основные техники создания 

мультфильма 

5 1 4 7 1 6 

2.4 Элементарные движения персонажа 

и способы их создания 

3 0 3 3 0 3 

 Раздел 3. Мультпроекты 68 4 64 68 4 64 

3.1 Проект мультфильма без слов 

«Трудности жизни животных» в 

технике пластилиновой анимации 

14 1 13 18 1 17 

3.2 Проект мультфильма «Сказки 

Земли» в технике пластилиновой 

анимации на плоскости 

22 1 21 28 2 26 

3.3 Проект мультфильма «Кем мы 

станем» в технике перекладки 

18 1 17 22 1 21 

3.4 Проект мультфильма «Рождество в 

стихах» в технике песочной 

анимации 

14 1 13 0 0 0 

 Раздел 4. Организационно-

диагностический 

 

6 

 

1 

 

5 

 

6 

 

1 

 

5 

4.1 Вводное занятие. Входная 

диагностика 

3 1 2 3 1 2 

4.2 Диагностика по итогам первого 

полугодия 

1 0 1 1 0 1 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 

2 0 2 2 0 2 

 ВСЕГО: 108 14 94 108 14 94 
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Содержание обучения 

 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства  

Тема 1.1. Композиция, крупность плана. 

Теория. Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана в фотографии, кино и 

мультфильме. 

Практика. Дидактическая игра «Определи крупность плана». Отработка навыков создания 

разной крупности плана при съемке фотографий. Зарисовка персонажей при помощи планов 

разной крупности.  

 

Тема 1.2. Сюжет и персонажи мультфильма. 

Теория. Понятие сюжета в литературном произведении. Понятие конфликта. Виды конфликта. 

Каким должен быть персонаж мультфильма. Основные характеристики персонажа. Внешность 

персонажа, одежда. Понятие «эскиз». 

Практика. Отработка навыков написания короткой истории. Составление характеристики 

любимого мультипликационного героя. Разработка эскиза персонажа. 

 

Тема 1.3. Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной рисованной 

анимации. 

Теория. Основные принципы и сложности в создании рисованной анимации. «Ожившая 

живопись» мультипликатора Александра Петрова. Материалы и инструменты для создания 

рисованной анимации «маслом по стеклу». 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильмов А. Петрова. Создание простейшей 

анимации на стекле. Съемка, монтаж и просмотр. 

 

Тема 1.4. Наследие отечественной мультипликации. 

Теория. Первые русские мультфильмы. Знакомство с технологией первых мультфильмов. 

Основные вехи развития советской мультипликации. Самые яркие современные русские 

мультипликационные проекты: «Смешарики», «Гора самоцветов» 

Практика. Просмотр первых русских мультфильмов. Просмотр советских мультфильмов. 

 

Тема 1.5. Наследие мировой мультипликации.  

Теория. Наследие Уолта Диснея. Знакомство с основными вехами творческой жизни Уолта 

Диснея. Современное состояние студии «Дисней». Японская анимация. Знакомство с 

понятиями «анимэ» и «манга». Творчество Хаяо Миядзаки. 

Практика. Просмотр фрагментов мультфильмов Уолта Диснея разных временных периодов. 

Просмотр отрывков мультфильмов Хаяо Миядзаки. Оформление книжки-малышки «Великие 

мультипликаторы». 

 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма 

Тема 2.1. Материалы и инструменты для создания мультфильма. Основные принципы 

использования фотоаппарата и компьютера. 

Теория. Материалы и оборудование, необходимые для создания мультфильма: пластилин, 

бумага, краски, фотоаппарат, штатив, компьютер.  

Практика. Проба работы с материалами и оборудованием. Съемка фотографий и составление 

из них слайд-шоу на компьютере.  

 

Тема 2.2. Понятие мультфильма. Что такое мультфильм. 

Теория. Понятие мультфильма. История появления мультфильмов, первые мультфильмы. 

Практика. Просмотр первых мультфильмов (реж. Старевич). Создание простейшего эффекта 

движения на бумаге. 
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Тема 2.3. Основные техники создания мультфильмов. 

Теория. Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, кукольные 

мультфильмы, песочная, рисованная анимация, техника перекладки. 

Практика. Отработка основных приёмов каждой техники. 

 

Тема 2.4. Элементарные движения персонажа и способы их создания. 

Практика. Отработка навыков создания элементарных движений персонажа: походка, 

движение рук, моргание, движение губ. 

 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма без слов «Трудности жизни животных» в технике 

пластилиновой анимации. 

Этап 1.  Разработка сюжета мультфильма «Трудности жизни животных». 

Практика. Просмотр существующих мультфильмов из серии «Трудности жизни животных», 

созданных в мастерской ранее. Выбор животного, разработка сюжета мультфильма. 

Этап 2. Эскиз персонажей и декораций. 

Практика. Сбор наглядного материала о внешнем виде животного и среды его обитания. 

Разработка эскиза персонажей и декораций. 

Этап 3. Составление раскадровки мультфильма. 

Теория. Понятие раскадровки и ее назначения. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма. 

Этап 4. Изготовление персонажей и декораций. 

Теория. Способы создания устойчивости объектов из пластилина и картона. 

Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из 

пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка 

съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения.  

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Интерфейс монтажной программы Adobe Premiere, простейшие функции. Правила 

звукового оформления фильма. Правила оформления титров. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Теория. Правила просмотра фильма. Правила заполнения зрительских карт. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.2. Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике пластилиновой анимации на 

плоскости. 

Этап 1. Мультфильмы-коллажи. 

Теория. Понятие мультфильма-коллажа.  

Практика. Просмотр заставок к мультфильмам «Гора самоцветов». Выбор страны, по чьим 

сказкам будет создан мультфильм. 

Этап 2. Выбор сказок для проектирования. 

Практика. Чтение сказок (литературных и авторских) выбранной страны. Выбор 5 

понравившихся сказок. 

Этап 3. Написание текста к мультфильму. 

Теория. Основные принципы написания короткой истории. 

Практика. Написание краткого переложения 5-ти выбранных сказок. 

Этап 4. Эскиз персонажей и декораций. 
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Практика. Составление списка персонажей. Сбор наглядного материала о внешнем виде 

персонажей выбранных сказок. Разработка эскиза персонажей и декораций. 

Этап 5. Составление раскадровки мультфильма. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма и переходов между сценами. 

Этап 6. Изготовление персонажей, декораций и фона. 

Теория. Особенности лепки пластилиновых объектов на плоскости. Способы изготовления 

фона. 

Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из пластилина 

на плоскости, бумаги, картона и т.д. в соответствии с раскадровкой. 

Этап 7. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой и простейшими 

принципами монтажа. Установка съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 8. Запись звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись текста с отработкой 

эмоциональной окраски и расстановки логических акцентов при художественном чтении. 

Этап 9. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 10. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.3. Проект мультфильма «Кем мы станем» в технике перекладки. 

Этап 1. Выбор персонажей для мультфильма. 

Теория. Знакомство с миром профессий. 

Практика. Выбор персонажей для мультфильма – 5 профессий. 

Этап 2. Написание текста к мультфильму. 

Практика. Сбор и систематизация материалов о профессиях. Написание рассказа о 5-ти 

выбранных профессиях. 

Этап 3. Составление раскадровки мультфильма. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма. 

Этап 4. Изготовление персонажей и фона. 

Теория. Знакомство с понятиями «композиция», «пропорция», «сочетание цветов». 

Практика. Рисование и вырезание персонажей. Изготовление фона. 

Этап 5. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка 

съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 6. Запись звука. 

Практика. Элементарные упражнения для улучшения дикции. Проведение кастинга среди 

желающих записать текст. Запись текста. Установка микрофонов. 

Этап 7. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой в монтажной программе 

«Adobe Premiere». Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 8. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.4. Проект мультфильма «Рождество в стихах» в технике песочной анимации (не 

реализуется на группах для детей с ОВЗ) 

Этап 1. Выбор стихотворения для мультфильма. Подготовительная работа. 
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Практика. Чтение различных вариантов стихотворений о Рождестве русских авторов, выбор 

одного стихотворения. Подготовка материалов и инструментов, фона для съемки 

мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки мультфильма. 

Теория. Основные образы, присущие празднику Рождества (Вифлеемская звезда, вертеп, 

животные и т.д.). 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии со стихотворением. 

Этап 3. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка и 

применение съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 4. Запись звука. 

Теория. Оборудование, необходимо для записи звука. Основные правила, которые 

необходимо соблюдать при записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать стихотворение. Запись 

стихотворения. 

Этап 5. Монтаж мультфильма. 

Теория. Простейшие принципы монтажа. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 6. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Раздел 4. Организационно-диагностический 

Тема 4.1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входная диагностика. 

Теория. Цели, задачи, основные виды деятельности в творческой мастерской. Техника 

безопасности на занятиях и переменах, техника безопасности при работе с оборудованием и 

материалами. 

Практика. Знакомство с детьми.  Инструктаж по правилам поведения на занятиях. Экскурсия 

детей по учреждению, знакомство с аудиториями, другими объединениями. Просмотр 

мультфильмов, созданных учащимися мастерской ранее. Планирование работы на учебный 

год. 

Входная диагностика. Входная анкета-тест «Что я знаю о мультфильмах». 

 

Тема 4.2. Диагностика по итогам первого полугодия. 

Практика. Анализ готовых мультфильмов. Анкетирование-тест «Мои успехи в первом 

полугодии». 

 

Тема 4.3. Итоговые занятия. Итоговая диагностика. 

Практика. Промежуточная аттестация: презентация творческих проектов, созданных в 

течение учебного года. Праздничное чаепитие, посвященное окончанию учебного года. 

Коллективное обсуждение итогов учебного года. Просмотр лучших проектов. 

Итоговая диагностика. Анализ готовых работ. Анкетирование-рефлексия «Чему я научился 

за год». 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела и темы 

Вариант 1.  

Стандартный 

 

Вариант 2. 

Адаптированный  

для детей с ОВЗ 

Количество часов Количество часов 
Всего теория практика Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как вид 

искусства 11 3 8 11 3 8 

1.1 Мышление картинками. 

Комиксы 

7 2 5 7 2 5 

1.2 Художник-мультипликатор как 

профессия 

4 1 3 4 1 3 

 Раздел 2. Технологии создания 

мультфильма 7 1 6 7 1 6 

2.1 Основы построения сценария. 

Сюжет. Диалоги 

4 1 3 4 1 3 

2.2 Нетрадиционные техники лепки 3 0 3 3 0 3 

 Раздел 3. Мультпроекты 90 6 84 90 6 84 

3.1 Проект мультфильма «Русские 

легенды»  

15 1 14 26 2 24 

3.2 Проект «Музыкальный клип» 15 1 14 26 2 24 

3.3 Проект по изготовлению 

стенгазеты «Мой любимый 

мультфильм» 

9 1 8 12 1 11 

3.4 Проект «Весенние праздники» 18 1 17 26 1 25 

3.5 Проект мультфильма с одним 

главным героем «Вокруг света» 

15 1 14 0 0 0 

3.6 Проект «Мой мультфильм» 18 1 17 0 0 0 

 Раздел 4. Организационно-

диагностический 6 1 5 6 1 5 

4.1 Вводное занятие. Входная 

диагностика 

3 1 2 3 1 2 

4.2 Диагностика по итогам первого 

полугодия 

1 0 1 2 0 2 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 

2 0 2 2 0 2 

 Всего часов второй год 

обучения: 

114 11  103 114 11 103 
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Содержание второго года обучения 

 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 

Тема 1.1. Мышление картинками. Комиксы. 

Теория. Понятие комикса. Принцип мышления картинками. Связь комиксов и мультфильмов. 

Комиксы и мультфильмы «Marvel» и «DC». Основные правила построения комиксов. 

Практика. Просмотр комиксов. Просмотр и сравнение отрывков из мультфильмов, снятых по 

известным комиксам. Создание комиксов на тему «Как я провел лето». Рисование комиксов, 

презентация и обсуждение созданных работ в группе 

 

Тема 1.2. Художник-мультипликатор как профессия. 

Теория. Творческие задачи, которые решает художник-мультипликатор. 

Практика.  Просмотр мультфильмов проекта «Гора самоцветов». Мастер-класс художника-

мультипликатора. 

 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма  

Тема 2.1. Основы построения сценария. Сюжет. Диалоги 

Теория. Правила построения сюжета. Основные элементы сюжета мультфильма. Правила 

построения диалогов. 

Практика. Упражнение «5 строчек». Упражнение «Диалоги». 

 

Тема 2.2. Нетрадиционные техники лепки. 

Практика. Отработка навыков лепки в нетрадиционных техниках: лепки из кругов 

(пластилиновая мозаика), лепка при помощи шприца. Экспериментирование с пластилином. 

 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма «Русские легенды». 

Этап 1. Выбор сюжета и техники.  

Практика. Знакомство с мифами и легендами России (казачьи легенды, легенды жигулевских 

гор и т.д.). Выбор техники исполнения мультфильма. Изготовление персонажей и фона. 

Этап 2. Съемка мультфильма. 

Теория. Элементарные правила освещения предметов при съемке. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам. Установка съемочного оборудования. Установка 

освещения. 

Этап 3. Монтаж мультфильма. 

Теория. Функции программы «Adobe Premiere», необходимые для создания титров. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 4. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.2. Проект «Музыкальный клип». 

Этап 1. Подготовительная работа. 

Теория. Основные особенности музыкального клипа. 

Практика. Выбор песни для производства клипа. Выбор техники (пластилиновый, песочный, 

перекладка). 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Особенности видеоряда музыкальных клипов. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом текста выбранной песни. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций и фона. 

Теория. Основные конструктивные элементы внешности персонажа (в зависимости от 

выбранной техники). 
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Практика. Составление списка персонажей, разработка эскизов, изготовление персонажей, 

декораций и фона. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Монтаж мультфильма. 

Теория. Способы увеличения (уменьшения) громкости звука в программе Adobe Premiere. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 5. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.3. Проект по изготовлению стенгазеты «Мой любимый мультфильм». 

Этап 1. Подготовительный и поисковый. 

Практика. Формирование проектных групп. Выбор любимого мультфильма. Сбор 

графического и текстового материала о выбранном мультфильме. 

Консультация. Основные периоды и направления развития анимации. 

Этап 2. Практический. 

Практика. Изготовление стенгазеты. 

Консультация. Основные элементы стенгазеты (заголовок, слоган, иллюстрации, текст). 

Этап 3. Презентационный. 

Практика. Презентация изготовленных стенгазет группе. Обсуждение и выбор лучшей 

стенгазеты. Коллективное подведение итогов проекта. 

Консультация. Основные правила устного выступления. 

 

Тема 3.4. Проект «Мультфильм-лотерея “Весенние праздники”». 

Этап 1. Подготовительный и поисковый 

Практика. Распределение на проектные группы. Проведение лотереи по выбору праздника и 

техники исполнения мультфильма. Сбор материалы о празднике. Написание короткого текста 

о празднике. 

Консультация. Традиции некоторых весенних праздников (Пасха, День Победы, 8 марта, 1 

мая). Традиционные символы праздников и их изображения. 

Этап 2. Практический. 

Практика. Составление раскадровки с учетом эскизов и выбранной техники мультфильма. 

Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. . Съемка 

мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой.  Запись звука. Монтаж снятых кадров. 

Запись готового фильма. 

Этап 3. Презентационный. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.5. Проект мультфильма с одним главным героем «Вокруг света» (не реализуется 

на группах для детей с ОВЗ) 

Этап 1. Подготовительная работа. 

Теория. Отличительные особенности народных традиций разных стран. 

Практика. Разработка концепции персонажа. Выбор стран. Написание текста для 

мультфильма. Выбор техники мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Повторение понятия «переход» между сценами. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом выбранной техники. 

Этап 3. Изготовление персонажей, фона, декораций. 
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Теория. Изображение различных традиционных предметов выбранных стран (одежда, 

музыкальные инструменты и т.д.). Пейзажи, свойственные для той или иной страны. 

Практика. Составление списка персонажей, разработка эскизов, изготовление персонажей, 

декораций и фона. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Необходимость устойчивого положения камеры (фотоаппарата), последствия 

неустойчивого положения. Правила установки фотоаппарата на штатив. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Элементарные правила для записи звука без шумов. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Функции программы «Adobe Premiere» для замедления (ускорения) видео. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.6. Проект «Мой мультфильм» (не реализуется на группах для детей с ОВЗ). 

Этап 1. Подготовительный. 

Практика. Формирование проектных групп. Выбор темы, разработка сюжета, героев 

мультфильма, написание диалогов. Выбор техники мультфильма. Определение , каких знаний 

и умений не хватает для создания мультфильма. 

Консультация. Технологии разработки сюжета без заданной темы. 

Этап 2. Поисково-аналитический.  

Практика. Составление списка персонажей. Разработка эскизов персонажей, крупных 

декораций, элементов фона. 

Консультация. Пропорции персонажей. Соотношение персонажей и декораций, элементов 

фона. 

Этап 3. Практический. 

Практика. Составление раскадровки с учетом эскизов и выбранной техники мультфильма. 

Изготовление героев, декораций, фона в соответствии с эскизами и раскадровкой.  

Съемка мультфильма в соответствии с раскадровкой. 

Запись голоса (при необходимости) и подбор музыкального оформления для мультфильма. 

Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Консультации. Определение основных сюжетных точек. 

Особенности конструктивных элементов персонажей и декораций в зависимости от 

выбранной техники мультфильма. Способы создания устойчивости объектов. 

Соблюдение правил крупности плана, сменяемости планов. 

Соблюдение правил умеренности при звуковом оформлении мультфильма. 

Этап 4. Презентационный. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Консультация.  Анализ качества выполнения проекта. 

 

Раздел 4. Организационно-диагностический 

Тема 4.1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория. Вводное занятие. Повторение техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием, правила поведения на занятиях и переменах. 
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Практика. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. Планирование работы 

мастерской на учебный год. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. Составление 

индивидуального плана проектной деятельности на год. Оформление  проектной папки. 

Входная диагностика. Входная диагностика «Мультфильмы: кто и как их делает». 

 

Тема 4.2. Диагностика по итогам первого полугодия. 

Практика. Анкетирование-тест «Мои успехи». 

 

Тема 4.3. Итоговые занятия. Итоговая диагностика. 

Теория. Краткий обзор классификации Ж.Польти «36 драматических ситуаций». 

Практика. Промежуточная аттестация: презентация проектов, созданных в течение учебного 

года. Домашнее задание на лето: заполнение рабочих тетрадей «36 драматических ситуаций»: 

пробное выполнение первой ситуации. Участие в итоговом мероприятии МБОУ ДО ГЦИР 

Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре». Праздничное чаепитие. Подведение итогов 

всего учебного года. Просмотр лучших мультфильмов года. 

Итоговая диагностика. Анкетирование-рефлексия «Чему я научился за год». Анализ 

творческих работ. 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела и темы 

Вариант 1.  

Стандартный 

 

Вариант 2. 

Адаптированный  

для детей с ОВЗ 

Количество часов Количество часов 
Всего теория практика Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как вид 

искусства 12 2 10 12 2 10 

1.1 Сценарий мультфильма: 36 

драматических ситуаций 

Ж.Польти 

3 0 3 3 0 3 

1.2 Великие мультипликаторы. 

Русские мультипликаторы 

5 1 4 5 1 4 

1.3 Великие мультипликаторы. 

Зарубежные мультипликаторы 

4 1 3 4 1 3 

 Раздел 2. Технологии создания 

мультфильма 8 1 7 8 1 7 

2.1 Эксперимент «Делаем пластилин 

сами» 

5 0,5 4,5 5 0,5 4,5 

2.2 Компьютерные спецэффекты при 

монтаже 

3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 

 Раздел 3. Мультпроекты 88 6 82 88 6 82 

3.1 Проект «Снова в школу» 16 1 15 22 1 21 

3.2 Проект «Анимационное 

поздравление с новым годом» в 

технике рисованной анимации 

6 0,5 5,5 12 1 11 

3.3 Проект «Сказка о маме» 16 1 15 24 2 22 

3.4 Проект «Свободная тема» 16 0,5 15,5 24 1 23 

3.5 Проект «В деревне» 12 1 11 0 0 0 

3.6 Проект «Русская классика» 16 1 15 0 0 0 

3.7 Проект «Мультифруктовый 

музей» 

6 1 5 6 1 5 

 Раздел 4. Организационно-

диагностический 6 1 5 6 1 5 

4.1 Вводное занятие. Входная 

диагностика 

3 1 2 2 1 2 

4.2 Диагностика по итогам первого 

полугодия 

1 0 1 1 0 1 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика 

2 0 2 2 0 2 

 Всего часов третий год 

обучения: 

114 10 104 114 10 104 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Содержание третьего года обучения 

 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 

Тема 1.1. Сценарий мультфильма: 36 драматических ситуаций Жоржа Польти. 

Теория. 36 драматических ситуаций Жоржа Польти. 

Практика. Коллективная проверка домашнего задания (заполненных за лето рабочих 

тетрадей  «36 драматических ситуаций»).  

 

Тема 1.2. Великие мультипликаторы. Российские мультипликаторы. 

Теория. Знакомство с творчеством отечественных мультипликаторов (В. Старевич, Ф. Хитрук, 

Р. Качанов, Ю. Норштейн, А. Петров и др.). 

Практика. Просмотр и обсуждение работ российских мультипликаторов. Оформление 

книжки-малышки «Великие мультипликаторы». 

 

Тема 1.3. Великие мультипликаторы. Зарубежные мультипликаторы. 

Теория. Знакомство с творчеством зарубежных мультипликаторов (У. Дисней, У Ханна и Д. 

Баребера, Х. Миядзаки, Т. Бартон). 

Практика. Просмотр и обсуждение работ зарубежных мультипликаторов. Оформление 

книжки-малышки «Великие мультипликаторы». 

 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма 

Тема 2.1. Эксперимент «Делаем пластилин сами». 

Теория. Состав промышленного и самодельного пластилина. Материалы и инструменты для 

изготовления пластилина. Преимущества и недостатки самодельного пластилина по 

сравнению с промышленным. 

Практика. Изготовление самодельного пластилина. Лепка различных фигур из самодельного 

пластилина. 

 

Тема 2.2. Компьютерные спецэффекты при монтаже. 

Теория.  Возможности создания спецэффектов с помощью компьютерной программы Adobe 

After Effect. 

Практика. Упражнения по созданию спецэффектов в программе Adobe After Effect. 

 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма «Снова в школу». 

Этап 1. Разработка сюжета и выбор техники исполнения мультфильма. 

Теория. Основные составляющие части сюжета мультфильма. 

Практика. Разработка сюжета мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом выбранной техники.  

Этап 3. Изготовление героев и декораций, элементов фона. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Ошибки, которые следует избегать при записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Случаи, при которых кадры не монтируются друг с другом. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 
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Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.2. Проект «Анимационное поздравление с Новым годом» в технике рисованной 

анимации. 

Этап 1. Принципы рисования маслом на стекле. 

Теория. «Ожившая живопись» Александра Петрова. Принципы рисования маслом по стеклу. 

Практика. Просмотр учебного фильма «В мастерской А.Петрова». Разработка короткого 

поздравления с Новым годом. Составление эскизов. 

Этап 2. Съемка мультфильма. 

Теория. Особенности освещения съемочной площадки при съемке на стекле. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 3. Монтаж мультфильма.  

Теория. Компьютерные переходы между кадрами. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 4. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.3. Проект мультфильма «Сказка о маме». 

Этап 1. Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Композиция сценария.  

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Принципы схематичного рисования персонажей в раскадровке с разных ракурсов. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой 

и использованием нетрадиционных техник лепки и рисования. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Основные принципы создания неподвижности фона, персонажей и декораций при 

съемке мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Оптимальное расстояние микрофона от актера во время записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Основные программы для воспроизведения видео на компьютере. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.4. Проект мультфильма «Свободная тема» 

Этап 1. Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Повторение материала о видах конфликта в драматическом произведении. 

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 
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Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Раскадровки известных мультфильмов. Аниматик. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Теория. Эскизы персонажей известных мультфильмов. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Дополнительное съемочное оборудование в профессиональных студиях. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Озвучивание фильмов в профессиональных студиях. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Использование программы Adobe After Effect для 

создания специальных эффектов в мультфильме. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.5. Проект мультфильма «В деревне» (не реализуется на группах для детей с ОВЗ). 

Этап 1. Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Тема и идея литературного произведения. Кульминация произведения. 

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Раскадровки известных мультфильмов. Понятие «аниматик». 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Практика. Упражнения по эскизированию персонажей известных мультфильмов. 

Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Создание специальных эффектов в мультфильме в 

программе Adobe After Effect. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.6. Проект мультфильма «Русская классика» (не реализуется на группах для детей с 

ОВЗ). 

Этап 1. Выбор материала для мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Знакомство с рассказами-миниатюрами русских классиков.  

Практика. Чтение нескольких рассказов, выбор одного рассказа. Составление краткого 

сценария будущего мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 
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Практика. Определение основных сюжетных точек, темы и идеи произведение. Составление 

раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев и декораций, элементов фона. 

Теория. Словесный портрет героев. Иллюстрации произведения. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Правила записи диалогов. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

 

Тема 3.7. Проект «Мультифруктовый музей». 

Этап 1. Формирование фонда миниатюрного «Мультифруктового музея». 

Теория. Самые известные музеи мультфильмов в мире и их экспонаты. 

Практика. Изготовление из пластилина миниатюрных копий персонажей мультфильмов 

студии «Мультифрукт», созданных за весь период обучения. 

Этап 2. Презентация музея. 

Теория. Основные правила составления и проведения экскурсии по музею. 

Практика. Презентация экспонатов, проведение экскурсии с рассказом о каждом экспонате. 

Коллективное обсуждение итогов проекта. 

 

Раздел 4. Организационно-диагностический 

Тема 4.1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. Вводное занятие. Повторение техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием, правила поведения на занятиях и переменах. 

Практика. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. Планирование работы 

мастерской на учебный год. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. Составление 

индивидуального плана проектной деятельности на год. Оформление  проектной папки. 

Входная диагностика. Анкета «Я и мультфильмы». 

 

Тема 4.2. Диагностика по итогам первого полугодия. 

Практика. Анкетирование-тест «Мои успехи». 

 

Тема 4.3. Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 

Практика. Презентация проектов, созданных в течение учебного года. Участие в итоговом 

мероприятии МБОУ ДО ГЦИР Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре». Праздничное 

чаепитие: разговор о возможности развития в качестве юного мультипликатора. Коллективное 

подведение итогов обучения по программе. 

Итоговая диагностика. Анализ творческих работ. Анализ реализованных проектов. 

Рефлексивный лист «Чему я научился в Мультифрукте». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 

Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными знаниями и опытом практической 

работы с детьми, владеющий навыками работы со съемочным, осветительным оборудованием 

и компьютерными монтажными программами.  

В группах для детей с ОВЗ одновременно с педагогом работает ассистент (помощник), 

который оказывает помощь при передвижении, а также техническую помощь ребенку, если он 

испытывает затруднения в выполнении задания в связи с ограничением двигательной функции 

рук.  

Педагогические технологии, методы, приемы и  

формы организации образовательного процесса 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 

форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 

обучающихся. На занятиях по программе применяются следующие словесные, наглядные, 

проблемные методы и приемы обучения и воспитания:  

− игры, стимулирующих инициативу и активность детей;  

− моральное поощрение инициативы и творчества;  

− сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности;  

− просмотры мультфильмов с последующим обсуждением и анализом (методика 

просмотра и обсуждения мультфильма  приведена в приложении №3). 

− наблюдение над языком анимации, секретами создания образа, съемки, монтажа; 

− рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог; 

− упражнения и творческие задания; 

− создание благоприятных условий для свободного межличностного общения; 

− регулирование активности и отдыха;  

− мастер-классы профессионалов по созданию мультфильмов; 

− показ работ родителям, учащимся из других объединений, размещение работ в 

социальных сетях; 

− участие в фестивалях и конкурсных мероприятиях городского и выше уровня. 

Одним из основных методов организации образовательной деятельности по программе 

«Мультифрукт» является проектный метод обучения. В течение года реализуется 4-6 

проектов, в группах детей с ОВЗ – 2-3 проекта. В рамках проекта учащиеся создают 

мультфильм, работа над которыми проходит в несколько этапов, характерных для проектной 

деятельности: поисковый (определение проблемного поля, выбор темы и идеи, определение 

жанра), аналитический (конкретизация темы, определение количества персонажей и их 

характеристик), практический (написание сюжета, написание диалогов и авторских ремарок, 

оформление готового сценария), презентационный (презентация мультфильма в 

объединении), контрольный (анализ недочетов и ошибок, корректировка сценария). Далее 

готовый сценарий ждёт съемка. Процесс съемки и монтажа также представляет собой проект, 

над которым работает еще одна проектная группа учащихся во главе со сценаристом. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную творческую деятельность учащихся, 

которая выполняется либо индивидуально, либо группой учащихся под руководством или с 

помощью педагога в течение определенного отрезка времени. Обучение созданию проектов 

ведется поэтапно. В первый год обучения педагог «ведет» учащихся по этапам проекта, 

оказывая значительную помощь, с тем чтобы учащиеся освоили логику и технологию 

создания проектного продукта и смогли в третий год обучения самостоятельно реализовать 

проект «Мой мультфильм» или «Свободная тема». Учитывая возраст учащихся, постепенно и 

дозированно вводится такой прием, как консультирование. На консультации педагог 

выступает в роли наставника (специалист, обладающий экспертными знаниями в 

определенной области и обучающий других посредством передачи опыта, организующий и 
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курирующий самостоятельное решение задач обучаемым). Он не дает ученику готовых 

решений и ответов на вопросы, не указывает, что надо сделать для решения проблемы, а 

помогает найти наилучшее решение самостоятельно. 

Проектная деятельность ставит учеников в активную позицию по отношению к своему 

учению, создает условия для самостоятельного определения своих целей, становления и 

развития умения встраиваться в общую задачу. Проектная деятельность всегда предполагает 

выход за рамки изучаемого, это тренирует у ученика умение и способность действовать в 

ситуации неопределенности, не бояться таких ситуаций. 

 

Особенности работы с детьми с ОВЗ в рамках программы 

В группах для детей с ОВЗ необходимо применение адекватных возможностям и 

потребностям обучающихся технологий, методов, приемов, форм организации учебной 

работы, а также адаптация содержания учебного материала, адаптация имеющихся и 

разработка необходимых учебных и дидактических материалов. Важным компонентом 

является  организация занятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии жизни объединения, а также использование 

адекватных возможностям детей способов оценки их достижений, продуктов их деятельности. 

Используются раздаточные материалы, дидактические материалы, компьютерные 

инструменты, отвечающие особым образовательным потребностям детей с ОВЗ, и 

позволяющие реализовать  содержание программы. 

Для организации учебного процесса создаются специальные условия, способствующие 

освоению детьми с ОВЗ дополнительной программы: 

1) использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и проектной 

технологии. 

2) обеспечение здоровьесберегающих условий, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиеничекских правил 

и норм. 

− занятия в малых группах; 

− включение в социальную активность с другими детьми на массовых мероприятиях; 

− предоставление различных видов дозированной помощи; 

− наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

− адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увеличение шрифта, 

выделение цветом),  

− соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, 

− соблюдение комфортного режима образования, в .т.ч. ортопедического режима; 

− обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта (внимательное 

отношение, ровный тон голоса педагога). 

Часто в работе с детьми с ОВЗ используется более простой, в отличие от рисованной 

мультипликации, требующей от автора владения техникой рисунка, и от объемной 

мультипликации, предполагающей сложный технологический процесс создания персонажей и 

работы с ними при съёмках, способ создания мультфильма – перекладка. Перекладка проста и 

доступна, легко осваивается ими. Простота перекладки вовсе не означает, что фильмы, 

созданные на её основе, примитивны и неинтересны (мультфильмы Юрия Норштейна «Ежик в 

тумане» и «Сказка сказок», созданные в технике перекладки, признаны лучшими в мире). 

Дети создают интересные и самобытные мультики-перекладки, которые воспринимаются 

полноценными произведениями искусства. 

Еще одна техника мультипликации, доступная для детей с НОДА – это пластилиновая 

анимация, которая к тому же развивает мелкую моторику рук, что особенно важно именно для 

этих детей. 
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Дидактическое и методическое обеспечение программы 

1) Методические и организационные материалы для педагога: 

1. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, предотвращающих и 

снижающих утомление обучающихся во время занятия (для младшего и среднего 

школьного возраста, для детей с ОВЗ).  

2. Перспективный план работы педагога на текущий год; 

3. Отчёт о деятельности педагога за прошедший учебный год. 

4. Положения, приказы, информационные письма о проведении мероприятий различного 

уровня по профилю объединения. 

5. Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

2) Диагностический инструментарий: 

1. Диагностический комплекс для мониторинга процесса и результатов освоения программы:  

1.1. Анкета-тест для входной диагностики «Что я знаю о мультфильмах» (первый год 

обучения). 

1.2. Анкета-тест для входной диагностики «Мультфильмы: кто и как их делает» (второй 

год обучения). 

1.3. Анкета-тест для входной диагностики «Я и мультфильмы» (третий год обучения). 

1.4. Анкета-тест «Мои успехи» для диагностики по итогам первого полугодия.  

1.5. Рефлексивный лист для итоговой диагностики «Чему я научился за год». 

1.6. Критерии оценки уровня сформированности  предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения программы учащимися с ОВЗ НОДА.  

2. Диагностический комплекс для мониторинга результатов проектной деятельности: 

2.1. Рефлексивный лист участника проекта; 

2.2. Зрительские карты для обсуждения, самооценки или взаимооценки просмотренных 

мультфильмов с критериями. 

3. Анкета для родителей «Удовлетворённость результатами посещения ребёнком занятий 

объединения» (Составитель И.Н.Григорьева, к.п.н., педагог-психолог МБОУДО ГЦИР). 

3) Литература для педагога: 

1) Анофриков, П.И. Принципы работы детской студии мультипликации: Учебное пособие 

для тех, кто хочет создать детскую студию мультипликации./ П.И. Анофриков. – 

Новосибирск: Детская киностудия «Поиск», 2011. – 43с. 

2) Арнольди, Э.М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. / Э.И. Арнольди. - Л. : Искусство. 

Ленингр. отделение, 1968. - 211 с. 

3) Асенин, С.В. Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира. / С.В. Асенин. - М. : 

Искусство, 1995. - 315 с. 

4) Бабиченко, Д.Н. Искусство мультипликации. / Д.Н. Бабиченко  – М. : Искусство, 1964. – 

120 с. – (Библиотека кинолюбителя). 

5) Бартон, К. Как снимают мультфильмы. /К.Бартон; Пер. с англ. - М. : Искусство, 1971. - 

85 с. - (Библиотека кинолюбителя).  

6) Больгерт, Н. Мультстудия «Пластилин»: лепим из пластилина и снимаем мультфильмы 

своими руками /Н. Больгерт, С.Г. Больгерт. -  М. : Робинс, 2012. – 66с.  

7) В мире искусства. Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства / Сост. Т.К. Каракаш, А.А. Мелик-Пашаев, науч. ред. 

А.А. Мелик-Пашаев. – М. : Искусство, 2001. – 384 с. 

8) Велинский, Д.В. Технология процесса производства мультфильмов в техниках 

перекладки: Методическое пособие. / Д.В. Велинский. – Новосибирск: Детская 

киностудия «Поиск», 2011. -  41 с. 

9) Гинзбург, С.С. Рисованный и кукольный фильм: Очерки развития советской 

мультипликационной кинематографии. / С.С. Гинзбург. - М. : Искусство, 1957. - 286 с. 

10) Горичева, В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина./ В.С. Горичева, М.И. 

Нагибина.  – Ярославль: Академия развития,1998. – 192с. 

11) Запаренко, В.С. Как рисовать мультики. / В.С. Запаренко – СПб. : Фордевинд, 2011. – 

128 с. – (Чем заняться в дождь?) 
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12) Иванов-Вано, И.П. Кадр за кадром. / И.П. Иванов-Вано - М. : Искусство, 1980. - 239 с.  

13) Иткин, В.В. Как сделать мультфильм интересным [Электронный ресурс] / В.В. Иткин – 

Режим доступа: http://www.drawmanga; 

14) Иткин, В.В. Карманная книга мультжюриста: Учебное пособие для начинающих 

мультипликаторов. / В.В. Иткин. – Новосибирск:  Детская киностудия «Поиск», 2006. – 

21с. 

15) Кино: Энциклопедический словарь. /Гл.ред. С.И. Юткевич. - М. : Советская 

энциклопедия, 1987. – 838 с. 

16) Красный, Ю.Е. Мультфильм руками детей: Книга для учителя  / Ю.Е. Красный, Л.И. 

Курдюкова. - М. : Просвещение, 1990. – 175 с. 

17) Курчевский, В.В. Быль-сказка о карандашах и красках. / В.В.Курчевский. – М. : 

Педагогика, 1980. – 144с. 

18) Курчевский, В.В. Детское мультипликационное кино: Вопросы эстетического и 

нравственного воспитания. / В.В. Курчевский. – М. : ВГИК, 1988. - 54 c. 

19) Лотман, Ю.М. О языке мультипликационных фильмов // Ю.М. Лотман; В кн. Лотман 

Ю.М. Об искусстве. - СПб.: 1998. - С. 671-674. 

20) Мелик-Пашаев, А.А. Ступеньки к творчеству [Электронный ресурс] /А.А. Мелик-

Пашаев,  3.Н. Новлянская; 2-ое изд. электронное. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 

2012. – 159 с. – Режим доступа: files.lbz.ru›pdf/cC1091-3-ch.pdf . 

21) Норштейн, Ю. Б. Снег на траве. / Ю.Б. Норштейн; В 2-х т.  – М. : Красная площадь, 2012. 

– 624с. 

22) Райт, Д. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя / Джин Энн Райт;  Пер. с англ. - 

М. : ГИТР, 2006. - 351 с. 

23) Родари, Дж. Грамматика фантазии: Введение в искусство придумывания историй / 

Джанни Родари. Пер. с итал. Ю.А.Добровольской. - М. : Прогресс, 1978. – 240 с. 

24) Сазонов, А. П. Персонаж рисованного фильма. /А.П. Сазонов; Научн. исслед. каб. из.-

декорационного оформления фильма. – М. : Всесоюзный гос. Институт кинематографии, 

2004. - 29 с. 

25) Сивоконь, Е.Я. Если вы любите мультипликацию: Из творческого опыта режиссера. / 

Е.Я. Сивоконь. – Киев: Мистецтво, 2005. - 148 с. 

26) Тихонова, Е. Р. Рекомендации по работе с детьми в студии мультипликации. / Е.Р. 

Тихонова. - Новосибирск : Детская киностудия «Поиск», 2011. -  59 с. 

4) Литература для учащихся: 

1) Асенин, С. В. Волшебники экрана: Эстетические проблемы современной мультипликации. 

/ С.В.Асенин – М. : Искусство, 2004. - 287 с. 

2) Баженова, Л.М. Наш друг экран: Пособие для учащихся. / Л.М. Баженова; Вып. 1 (для 

учащихся 1-2 классов).-  М. : Пассим, 1995. - 80 с.  

3) Баженова, Л.М. Наш друг экран: Пособие для учащихся. / Л.М.Баженова; Вып. 2 (для 

учащихся 3-4 классов) - М. : Пассим, 1995. - 80 с.  

4) В мире искусства: Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства / Сост. Т. К. Каракаш, А. А. Мелик-Пашаев, науч. ред. 

А. А. Мелик-Пашаев. – М. : Искусство, 2001. – 384 с. 

5) Иванов-Вано, И.П. Рисованный фильм. [Электронный ресурс] / И.П.Иванов-Вано, 

Рисованный фильм; М. : Госкиноиздат, 1950. – Режим доступа:  http://risfilm.narod. 

6) Каранович, А. Г. Мои друзья - куклы. / А.Г. Каранович – М. : Искусство, 2001. - 175 с. 

 

5) Авторские наглядные и дидактические материалы для учащихся: 

(некоторые образцы приведены в приложении №3) 

№ 
Название наглядных или 

дидактических материалов 

Где используется: год обучения, 

раздел, тема 
Цель использования 

1.  Электронный альбом 

мультфильмов, созданных в 

мастерской «Мультифрукт» 

Вводные занятия. 

Проекты мультфильмов при 

создании серий «Трудности жизни 

животных», «Сказки земли» и др 

Воспитательная работа. 

Знакомство с мультфильмами, 

созданными учащимися 

мастерской ранее 

http://www.drawmanga/
http://files.lbz.ru/
http://files.lbz.ru/pdf/cC1091-3-ch.pdf
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2.  Альбом раскадровок Все года обучения. Раздел 

«Мультпроекты» при разработке 

любого мультфильма 

Алгоритмизация процесса 

раскадровки мультфильма и 

повышение его качества  

3.  Рабочая тетрадь «36 

драматических ситуаций» 

2-й г.о.  на итоговых занятиях 

дается задание на лето по 

самостоятельной работе в тетрадях.  

3-й г.о. Раздел «Мультфильм как 

вид искусства», Тема 1.1. 

Затем используется постоянно при 

создании сценариев мультфильма 

Знакомство с основами 

драматургии. Повышение 

качества создаваемых 

сценариев 

4.  Как сделать книжку-

малышку «Великие 

мультипликаторы» 

1-й г.о. Раздел «Мультфильм как 

вид искусства», Тема 1.5. 

2-й г.о. Раздел «Мультфильм как 

вид искусства», Тема 1.3. 

3-й г.о. Раздел «Мультфильм как 

вид искусства», Тема 1.2, 1.3. 

Знакомство с наследием 

мировой мультипликации 

5.  Дидактическая игра 

«Определи крупность плана»  

1-й г.о. Раздел «Мультфильм как 

вид искусства», Тема 1.1. 

Усвоение понятия «крупность 

плана» 

6.  Плакат «Крупность плана» 1-3-й г.о.  при разработке проектов 

как подсказка 

Повышение качества 

создаваемого мультфильма 

7.  Дидактическая игра «Угадай 

мультфильм и 

мультипликатора» 

3-й г.о. Раздел «Мультфильм как 

вид искусства».  Викторина на 

знание мультфильмов и 

мультипликаторов» 

Подведение итогов раздела 

8.  Интерактивная игра 

«Интеллектуальное 

мультифруктовое 

развлечение»  

1-3-й г.о. Воспитательная работа. 

Игра состоит из  семи этапов:  

1) Информационные карточки; 

2) Медиаалфавит «Персонаж» 

3) Медиа-алфавит «Одна буква» 

4) Слово 

5) Мультивнимание 

6) Пазлы  

7) Мультипликационный герой 

Организация досуга. 

Сплочение детского 

коллектива 

9.  Медиапрезентация 

«Крупность плана» 

1-й г.о. Раздел «Мультфильм как 

вид искусства», Тема 1.1. 

Усвоение понятия «крупность 

плана» 

10.  Медиапрезентация 

«Основные техники 

мультипликации» 

1-й г.о. Раздел «Технологии 

создания мультфильма». Тема 

2.3. 

Знакомство с основными 

техниками мультипликации 

11.  Медиапрезентация 

«Сценарий мультфильма. 

Виды конфликта» 

2-й г.о. Раздел «Технологии 

создания мультфильма». Тема 

2.1.  

Знакомство с понятием 

конфликт и разнообразием 

видов конфликта в 

художественном 

произведении (литература, 

кино, мультипликация) 

12.  Учебный фильм «В 

мастерской Александра 

Петрова» 

Проект «Анимационное 

поздравление с Новым годом» в 

технике рисованной анимации 

Знакомство с работой 

профессиональных 

мультипликаторов. 

Демонстрация техники 

«ожившей живописи» 

13.  Тематические электронные  

папки «Великие 

мультипликаторы»: 

Старевич, Дисней, Иванов-

Вано, Хитрук, Качанов, 

Степанцев, Ханна Барбера, 

Котеночкин, Татарский, 

Норштейн, Миядзаки, 

Петров 

1-3-й г.о. Раздел «Мультфильм 

как вид искусства».  

В каждой папке содержатся 

медиапрезентация о творчестве 

режиссера, мультфильмы, 

фотографии 

Знакомство с наследием 

мировой мультипликации и 

творчеством великих 

мультипликаторов 
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Электронные образовательные ресурсы: 

1. Кратко о процессе создания рисованного мультфильма. http://www.diary.ru 

2. Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru 

3. Правила работы с фотоаппаратом и штативом http://www.profotovideo.ru  

4. Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/ 

5. Раскадровка http://www.kinocafe.ru/ 

6. Как делают мультфильмы – технология http://ulin.ru/whatshow.htm 

7. Мультипликационный Альбом http://myltyashki.com/multiphoto.html 

8.  http://esivokon.narod.ru/glava01.html  -  авторский проект Е. Сивоконь «Если вы любите 

мультипликацию» 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Помещения, необходимые для реализации программы: 

1.1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям, для 

занятий группы 15 человек (парты, стулья, доска, шкафы и стеллажи для хранения 

методических и наглядных материалов). 

1.2. Компьютерный класс, укомплектованный стационарными компьютерами или 

ноутбуками необходимым программным обеспечением (программа для монтажа видео Adobe 

Premiere Pro) и с выделенным каналом выхода  в Интернет. 

1.3. Зал (учебный класс) с демонстрационным оборудованием (проектор, экран, 

звуковая аппаратура) для показа мультфильмов группе и родителям. 

1.4. Занятия группы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

организованы на базе реабилитационного центра, где созданы специальные условия для 

беспрепятственного передвижения ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2. Оборудование, необходимое для реализации программы: 

2.1. Мультстанок (специальный стол с несколькими ярусами стекол);  

2.2. Мультимедийная проекционная установка; 

2.3. Компьютерные программы Adobe Premiere и Adobe After Effect; 

2.4. Многофункциональное устройство черно-белое, цветное; 

2.5. Цифровой фотоаппарат; 

2.6. Видеокамера; 

2.7. Штативы; 

2.8. Осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); 

2.9. DVD, CD-диски, флеш-карты; 

2.10. Колонки.  

2.11. Микрофоны (для записи голоса и озвучивания мультфильма). 

2.12. Стол для песочной анимации с матовым стеклом и подсветкой. 

3. Материалы для изготовления персонажей, фонов, декораций: пластилин цветной и 

белый; бумага разных видов (цветная односторонняя, цветная двусторонняя, гофрированная, 

бархатная) и формата (А3, А4); картон разных видов (белый, цветной, гофрированный, 

фольгированный) и формата (А3, А4); папки для черчения разного формата (А3, А4); клей; 

самозатвердевающая глина; ткани разных цветов и фактуры, краски гуашевые, акварельные, 

масляные; льняное масло; манная крупа, песок, бросовый материал (пенопласт, вата, фольга, 

картонные цилиндры др), салфетки и бумажные полотенца. 

4. Инструменты для изготовления персонажей, фонов, декораций: стеки для пластилина и 

глины, стекла размера А3, доски для лепки, ножницы, кисти натуральные и синтетические 

различных размеров, клейкая бумажная лента, скотч.  

5. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; блокноты, 

тетради, офисная бумага, клей, ножницы, степлеры; файлы, папки. 

http://www.diary.ru/
http://forum.screenwriter.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://www.kinotime.ru/
http://www.kinocafe.ru/
http://ulin.ru/whatshow.htm
http://myltyashki.com/multiphoto.html
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

использованной при составлении программы 

 

1. Анофриков, П.И. Принципы работы детской студии мультипликации: Учебное 

пособие для тех, кто хочет создать детскую студию мультипликации./ П.И. Анофриков. – 

Новосибирск: Детская киностудия «Поиск», 2011. – 43с. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. [Электронный ресурс] 

/ Дополнительное образование: информационный портал системы дополнительного 

образования детей. – Режим доступа : http://dopedu.ru/poslednie-novosti/kontseptsiya. 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. [Электронный ресурс] / Самарский дворец детского и 

юношеского творчества. – Режим доступа: pioner-

samara.ru/sites/default/files/docs/metodrek_dop_rf15.doc.  

4. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ. Письмо Министерства образования и науки Самарской 

области от 03.09.2015 г. № МО-16-09-01/826-ту [Электронный ресурс] / Самарский дворец 

детского и юношеского творчества. - Режим доступа: http://pioner-

samara.ru/content/metodicheskaya-deyatelnost . 

5. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. Письмо 

Минобрнауки России № ВК-641/09 от 29 марта 2016 года [Электронный ресурс] / Департамент 

образования города Москвы. Документы – Режим доступа: 

http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/3978733/  

6. Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения дополнительной 

общеобразовательной программы МБОУ ДО ГЦИР городского округа Тольятти. 

[Электронный ресурс] / Гуманитарный центр интеллектуального развития. Официальные 

документы. – Режим доступа: http://cir.tgl.ru/sp/pic/File/Chekrkasova_Yuliya/POLOJENIE_ 

GTsIR_o_programmah.pdf  

7. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

освоения дополнительных программ, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МБОУ ДО ГЦИР городского округа Тольятти. [Электронный ресурс] / Гуманитарный центр 

интеллектуального развития. Официальные документы. – Режим доступа: 

http://cir.tgl.ru/sp/pic/File/Chekrkasova_Yuliya/POLOJENIE_ GTsIR_o_formah attestacii.pdf . 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41г «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». [Электронный ресурс] / 

Дополнительное образование: информационный портал системы дополнительного 

образования детей. – Режим доступа : http://dopedu.ru/poslednie-novosti/novie-sanpin-dlya-

organizatsiy-dod.  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». [Электронный ресурс] / Официальный 

интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. – 

Режим доступа : http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034  

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1086.h8xdpkkTkd73cVbpQ8KGWOpc0kSUbgWEY421L3yt084aI8P2omv7lDCUagklm8Ya9I7F3rpIY5EwaaKCmQ7MxLcwugwqSJ97pqWJgUKJhG9E2N3OLtLBUIhngzXeVkRdOjfht8ArweLyWvgvy_c8VVXzdJs8TCCDAvXlLbm2XGu3Gx9vxbX2LBncDovgpUyKj_roAgaxDoay-6qY8JMt-BsKvR2DeNyDOQU1Cd1g8TsrBZdJjFrqy_UJRWDRCxUkwFmeFwolNglIpZJBnAuc-REYanZvOZaNx9B02N4rQhH5pSNzvd_HcAB1wDPmrYVKlCSgmYxC8mQ0TMfRSTVWCMLbqnnoWxCDL7rVNf7_zTo.44cb4e80e23b1e48e6755ece5852b6a16bacdb1d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m96IdRMmmv11dE_7hwd7VuQ_nk0X-2NcRW0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1MwVlZETTVqS25OSEZmeEwzaEtKdmRuRVBwQ2lYZVllb3p5VmpmQS1uUjhYQ0pMZFlHZExFV2JiR1ZKU1UwZEZ3OU1PMDM5TE56ZWhFM3dlSHRyTG94WmE5TXZXalZibWMwcHB6aEJFeFdCbGh2NmJ0cEZnSzVCOFZtdEhqMnNkdFMyOTFaRnNvVlZNbVh5X3R2SmNv&b64e=2&sign=d4082bd722b9c216f8ec78cd795b1cb2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk52SPmxDUsLa_CQ8oIRPXJBKC9ceL1-C-AYUhLGkvcitPuOxfGIlUMj3KUidRv3gSFH0iOpGi63idfX6MuXj6kT5uDQswNwIEZugBxSX9gfUvx4nrpdAaAQ-DeS-zquMvy7vW_3ffgPgI8EBlBSlZQE6Y_n82ZOZPJy3gPHQvkMJOeik2eBMRKVh87OuRgWw6J3PoDyFSQGqJhbhv3-4qOkqAkoht-wE4os-8rA_KsXU10Pd2ggHzziTPwusOFQsEf4_4M6IN0Qd0yG6LjFBGJP4XckI0bOBHtQ-_PYNXFZTvyZiWf-gnxOR-MKcRSoloJqZlT1KO_2GkfAPJtEw2VhuI8kvGsTjB4jPA7QDVmJBm2u6f1oZQq0djR-QtsrEADk4VCBLCwY9HttLm3U7XMHBJ3X26Zlw95dyRCdcCGyJBjmVIB5c8fNoxoeA70p__6O-j2WBr1nSmZnAmfQlZXF9UtzW9ExBPUeF_Jmq5qWe&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpSJ6-Lf5TBOwMYejGTBKDI_ZqdCmhh_9jCB9X35LsoQzIAV76PxMYBRC6TWl14g-KrzI83pVqptQ1QTQAIk3hCzEYSsHtvCJ4lzCkevhc8xjRKpJOWdohru_I1U5u7ciez_L0P9GyuOc_XhhDU1So7Rbm2xv_ISJU0zkHaugTWFWR60fSm5B5w8sxOt90aYX4De-uK5xjOP9AqUv5QJmcwTZrxRUYtKV92hOwfbCBNmq_jnlfuwJPDd_M4GuXkXQfS7FM4DWYOZ1kLrpQlXkcHwfnfWosdOzfhFMAgIe6T7WXGIgvT9LnfV8whXgb5gtXm3zoj9pPkGP8vi8BcYHAJBG4YtfXZQKtiOcBAacicB98F02rGNb8cXlTQY-XNtLAykEE-LY-mX5YrzLBs3hY-XvuMpGjCgfqb8_N7lrTvB8VKLf5dgW3ecyAOFjp39Xltkkm2SWUIBAZyt5LNW90G0Plu_71DQxt6H5B0ap1xmrwryMQLT5AqapR52fwOLgYLjuJ8jWvqGIjdu8XQtMiM3G2T_z72novBKyPB1sQBU-Ht8-R1sXpcQGFSCoxSD2_qrclA7d4QPTjr31IlmUh2
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ПО ПРОГРАМЕ «МАСТРСКАЯ ДЕТСКОЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ «МУЛЬТИФРУКТ» 

Для детей с ОВЗ НОДА 

 

Календарно-тематический план 

учебного курса «Мультифрукт». 

1-й год обучения 

Сроки 

№
 з

ан
я
ти

я
 

Тема занятия 

Форма занятия, 

форма 

подведения 

итогов 

Количество 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

15 - 23 

сентября 

1.  Вводные занятия. Цели, задачи, основные виды 

деятельности в творческой мастерской. Входная 

анкета-тест «Что я знаю о мультфильмах» 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

2.  Материалы и инструменты для создания 

мультфильма. Проба работы с материалами и 

оборудованием. Съемка фотографий и составление 

из них слайд-шоу на компьютере 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

24 – 30 

сентября 

3.  Понятие мультфильма. Основные техники 

создания мультфильма.  История появления 

мультфильмов, первые мультфильмы. Просмотр 

первых мультфильмов 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

4.  Основные техники создания мультфильмов. 

Упражнение «Мультфильм в технике перекладки» 
Практическое 

занятие 
0,5 1,5 

01 - 07 

октября 

5.  Основные техники создания мультфильмов. 

Упражнение «Песочный мультфильм» 
Практическое 

занятие 
0,5 1,5 

6.  Основные техники создания мультфильмов. 

Упражнение «Пластилиновый мультфильм» 
Практическое 

занятие 
0,5 1,5 

08-14 

октября 

7.  Композиция. Понятие крупности плана. 
Отработка навыков создания разной крупности 

плана при съемке фотографий. Зарисовка 

персонажей при помощи планов разной крупности 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

8.  Сюжет и персонажи мультфильма. 
Понятие сюжета в литературном произведении. 

Понятие конфликта. Виды конфликта 

Практическое 

занятие 
0.5 1 

15-21 

октября 

9.  Основные характеристики персонажа. Составление 

характеристики любимого мультипликационного 

героя 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

10.  Внешние характеристики персонажа. 
Понятие «эскиз». Разработка эскиза персонажа 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

22-28 

октября 

11.  Элементарные движения персонажа: походка, 

движение рук, моргание, движение губ. Отработка 

навыков создания элементарных движений 

персонажа 

Практическое 

занятие 
 1 

12.  Проект мультфильма без слов «Трудности жизни 

животных» в технике пластилиновой анимации 
Просмотр существующих мультфильмов из серии 

«Трудности жизни животных». Выбор животного, 

разработка сюжета мультфильма 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 



29-04 

ноября 

13.  Сбор наглядного материала о внешнем виде 

животного и среды его обитания. Разработка эскиза 

персонажей и декораций 

Практическое 

занятие 
 1,5 

14.  Разработка эскиза персонажей и декораций Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

05-11 

ноября 

15.  Понятие раскадровки и ее назначения. Составление 

раскадровки мультфильма 
Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

16.  Способы создания устойчивости объектов из 

пластилина и картона. Изготовление персонажей, 

декораций и всех объектов мультфильма из 

пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с 

раскадровкой 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

12-18 

ноября 

17.  Изготовление персонажей, декораций и всех 

объектов мультфильма из пластилина, бумаги, 

картона и т.д. в соответствии с раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

18.  Изготовление персонажей, декораций и всех 

объектов мультфильма из пластилина, бумаги, 

картона и т.д. в соответствии с раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

19-25 

ноября 

19.  Основные правила, которые необходимо соблюдать 

при съемке (штатив, освещение). Съемка 

мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

20.  Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

26-02 

декабря 

21.  Интерфейс монтажной программы «Adobe 

Premiere», простейшие функции. Правила звукового 

оформления фильма. Правила оформления титров 

Практическое 

занятие 
 1,5 

22.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

03-09 

декабря 

23.  Монтаж звука. Запись готового фильма Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

24.  Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение 

«зрительских карт» 

Практическое 

занятие 
 1,5 

10-16 

декабря 

25.  Шедевры рисованной анимации. Создание 

элементарной рисованной анимации. 

Основные принципы и сложности в создании 

рисованной анимации. «Ожившая живопись» 

мультипликатора Александра Петрова. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов А. Петрова 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

26.  Материалы и инструменты для создания 

рисованной анимации «маслом по стеклу». Съемка 

простейшей анимации 

Практическое 

занятие 
 1,5 

17-23 

декабря 

27.  Съемка простейшей анимации (продолжение 

работы) 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

28.  Монтаж снятого материала Практическое 

занятие 
 1,5 

24-30 

декабря 

29.  Просмотр и обсуждение полученного фильма Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

30.  Подведение итогов первого полугодия. Краткое 

повторение всего пройденного за полугодие. 

Анкетирование-тест «Мои успехи» 

Диагностика   1,5 

09-13 

января 

31.  Второе полугодие 

Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике 

пластилиновой анимации (на плоскости). 

Знакомство с мультфильмами-коллажами. 

Просмотр заставок к мультфильмам «Гора 

самоцветов». Выбор страны, по чьим сказкам будет 

Практическое 

занятие 
0,5 1 



создан мультфильм 

32.  Знакомство со сказками народов мира. Чтение 

сказок (литературных и авторских) выбранной 

страны. Выбор 5 понравившихся сказок 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

14-20 

января 

33.  Основные принципы написания короткой истории. 

Написание краткого переложения пяти выбранных 

сказок 

Практическое 

занятие 
 1,5 

34.  Сбор наглядного материала о внешнем виде 

персонажей выбранных сказок. 
Составление списка персонажей. Разработка эскиза 

персонажей и декораций 

Практическое 

занятие 
 1,5 

21-27 

января 

35.  Разработка эскиза персонажей    

36.  Разработка эскиза декораций    

28-03 

февраля 

37.  Понятие перехода между сценами. Составление 

раскадровки мультфильма и переходов между 

сценами 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

38.  Особенности лепки пластилиновых объектов на 

плоскости. Способы изготовления фона 
Практическое 

занятие 
 1,5 

04-10 

февраля 

39.  Изготовление персонажей, декораций и всех 

объектов мультфильма из пластилина, бумаги, 

картона и т.д. в соответствии с раскадровкой 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

40.  Изготовление персонажей, декораций и всех 

объектов мультфильма из пластилина, бумаги, 

картона и т.д. в соответствии с раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

11-17 

февраля 

41.  Изготовление персонажей, декораций и всех 

объектов мультфильма из пластилина, бумаги, 

картона и т.д. в соответствии с раскадровкой 

Практическое 

занятие 
1 0,5 

42.  Изготовление персонажей, декораций и всех 

объектов мультфильма из пластилина, бумаги, 

картона и т.д. в соответствии с раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

18-24 

февраля 

43.  Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

44.  Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

25-03 

марта 

45.  Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

46.  Эмоциональные окраски и расстановка логических 

акцентов при художественном чтении. Проведение 

кастинга среди желающих записать текст. Запись 

текста 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

04-10 

марта 

47.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

48.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

11-17 

марта 

49.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой. Монтаж звука. Запись готового 

фильма 

Практическое 

занятие 
 1,5 

50.  Правила просмотра фильма: выявление достоинств 

и недостатков проекта. Просмотр и обсуждение 

мультфильма. Заполнение «зрительских карт» 

Практическое 

занятие 
 1,5 

18-24 

марта 

51.  Проект мультфильма «Кем мы станем» в 

технике перекладки.  Знакомство с миром 

профессий. Выбор персонажей для 

мультфильма – 5 профессий 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

52.  Знакомство с видами деятельности выбранных 

профессий. Написание рассказа о 5-ти 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 



выбранных профессиях 

25-31 

марта 

53.  Составление раскадровки мультфильма Практическое 

занятие 
 1,5 

54.  Знакомство с понятиями «композиция», 

«пропорция», «сочетание цветов». Рисование и 

вырезание персонажей. Изготовление фона 

Практическое 

занятие 
 1,5 

01-07 

апреля 

55.  Рисование и вырезание персонажей. Изготовление 

фона 

Практическое 

занятие 
 1,5 

56.  Съемка мультфильма по кадрам в соответствии 

с раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

08-14 

апреля 

57.  Съемка мультфильма по кадрам в соответствии 

с раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

58.  Проведение кастинга среди желающих записать 

текст. Запись текста 

Практическое 

занятие 
 1,5 

15-21 

апреля 

59.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

60.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

22-28 

апреля 

61.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой. Монтаж звука. Запись готового 

фильма 

Практическое 

занятие 
 1,5 

62.  Правила просмотра фильма: выявление достоинств 

и недостатков проекта. Просмотр и обсуждение 

мультфильма. Заполнение «зрительских карт» 

Практическое 

занятие 
 1,5 

29-05 

мая 

63.  Наследие мировой мультипликации. Знакомство 

с технологией первых мультфильмов. Просмотр 

первых русских мультфильмов («Прекрасная 

Люканида») 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

64.  Основные вехи развития советской 

мультипликации. Просмотр советских 

мультфильмов 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

06-12 

мая 

65.  Знакомство с основными вехами творческой жизни 

Уолта Диснея. Современное состояние студии 

«Дисней». Просмотр мультфильмов У. Диснея 

разных временных периодов 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

66.  Зарубежная анимация. Самые яркие проекты 

(мультфильмы «Пиксар», мультфильмы Т. Бартона) 
Практическое 

занятие 
0,5 1 

13–19 

мая 

67.  Японская анимация. Знакомство с понятиями 

«анимэ» и «манга». Творчество Хаяо Миядзаки 
Практическое 

занятие 
0,5 1 

68.  Самые яркие современные русские 

мультипликационные проекты: «Смешарики» 
Практическое 

занятие 
0,5 1 

20-26 

мая 

69.  Самые яркие современные русские 

мультипликационные проекты: «Гора самоцветов» 
Практическое 

занятие 
0,5 1 

70.  Игра «Мои любимые мультфильм», «Угадай 

мультфильм». 
Практическое 

занятие 
 1,5 

27-31 

мая 

71.  Итоговые занятия. Краткое подведение итогов 

всего учебного года. 
Практическое 

занятие 
 1,5 

72.  Итоговые занятия. Итоговая диагностика «Чему я 

научился за год» 
Практическое 

занятие 
 1,5 

Всего часов 14 94 

ИТОГО 108 

 



Календарно-тематический план 

учебного курса «Мультифрукт»  

2-й год обучения 
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форма 

подведения 
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р
и

я
 

П
р
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к
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01-04 

сентября 
73.  Вводные занятия.  

Цели, задачи, основные виды деятельности в 

творческой мастерской. Повторение пройденного 

материала. Игра на определение крупности 

кадра. 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

74.  Мышление картинками. Комиксы. 
Понятие комикса. Принцип мышления 

картинками.  

Практическое 

занятие 
0,5 1 

5- 11 

сентября 
75.  Связь комиксов и мультфильмов. Комиксы и 

мультфильмы «Marvel» и «DC». Просмотр 

мультфильмов по комиксам. 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

76.  Основные правила построения комиксов. 

Создание своего короткого комикса на 

свободную тему. 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

12-18 

сентября 
77.  Технологии создания мультфильма. 

Основы построения сценария. Сюжет. Диалоги. 

Упражнение «5 строчек». Упражнение 

«Диалоги». 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

78.  Нетрадиционные техники лепки. Отработка 

навыков лепки в нетрадиционных техниках: 

лепки из кругов (пластилиновая мозаика), лепка 

при помощи шприца. 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

19-25 

сентября 
79.  Мультпроекты 

Проект мультфильма «Русские легенды». 
Знакомство с мифами и легендами России 

(казачьи легенды, легенды жигулевских гор) 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

80.  Составление раскадровки Практическое 

занятие 
 1,5 

26 – 02 
октября 

81.  Изготовление персонажей и фона Практическое 

занятие 
 1,5 

82.  Изготовление персонажей и фона Практическое 

занятие 
 1,5 

03-09 
октября 

83.  Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1,5 

84.  Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с 

раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1,5 

10-16 
октября 

85.  Монтаж снятых кадров. Практическое 

занятие 
 1,5 

86.  Монтаж снятых кадров. Подбор музыкального 

сопровождения. 
Практическое 

занятие 
 1,5 

17-23 
октября 

87.  Монтаж снятых кадров. Запись закадрового 

текста. 
Практическое 

занятие 
 1,5 

88.  Монтаж снятых кадров. Запись закадрового 

текста. 
Практическое 

занятие 
 1,5 

24-30 
октября 

89.  Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 
Практическое 

занятие 
 1.5 



90.  Просмотр и обсуждение готового фильма. 

Заполнение зрительских карт. 
Практическое 

занятие 
 1,5 

31-06 
ноября 

91.  Проект «Музыкальный клип». 
Основные особенности музыкального клипа. 

Просмотр мультипликационных клипов. Выбор 

песни для производства клипа 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

92.  Основные особенности музыкального клипа. 

Выбор техники (пластилиновый, песочный, 

перекладка). 

Практическое 

занятие 
 1,5 

07-13 
ноября 

93.  Составление раскадровки. Практическое 

занятие 
 1,5 

94.  Составление раскадровки. Практическое 

занятие 
 1,5 

14-20 
ноября 

95.  Изготовление персонажей Практическое 

занятие 
 1,5 

96.  Изготовление персонажей Практическое 

занятие 
 1,5 

21-27 
ноября 

97.  Изготовление фона Практическое 

занятие 
 1,5 

98.  Съемка мультфильма по кадрам. Практическое 

занятие 
 1,5 

28-04 
декабря 

99.  Съемка мультфильма по кадрам. Практическое 

занятие 
0,5 1 

100.  Монтаж снятых кадров. Практическое 

занятие 
 1,5 

05-11 
декабря 

101.  Монтаж снятых кадров. Практическое 

занятие 
 1,5 

102.  Монтаж снятых кадров. Практическое 

занятие 
 1,5 

12-18 
декабря 

103.  Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. Практическое 

занятие 
 1,5 

104.  Просмотр и обсуждение готового фильма. 

Заполнение зрительских карт 
Практическое 

занятие 
 1,5 

19-25 
декабря 

105.  Новый год в мультипликации. Просмотр 

мультфильмов на тему нового года 

Практическое 

занятие 
 1,5 

106.  Изготовление новогодних открыток родителям 

на тему мультипликации. 

Практическое 

занятие 
 1,5 

26-31 
декабря 

107.  Новогодний праздник в объединении. Практическое 

занятие 
 1,5 

108.  Промежуточная диагностика. Анализ работ, 

сделанных за полугодие. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

09-15 
января 

109.  Проект «Мой мультфильм». Формирование 

проектных групп. Выбор темы, разработка 

сюжета 

Практическое 

занятие 
 1.5 

110.  Разработка героев мультфильма, написание 

диалогов. Выбор техники мультфильма 

Практическое 

занятие 
 1.5 

16-22 
января 

111.  Составление списка персонажей. Разработка 

эскизов персонажей 

Практическое 

занятие 
 1.5 

112.  Разработка крупных декораций, элементов фона Практическое 

занятие 
 1.5 

23-29 
января 

113.  Определение основных сюжетных точек.  Практическое 

занятие 
 1.5 

114.  Составление раскадровки с учетом эскизов и 

выбранной техники мультфильма 

Практическое 

занятие 
 1.5 

30-05 
февраля 

115.  Изготовление героев, декораций, фона в 

соответствии с эскизами и раскадровкой. 

Практическое 

занятие 
 1.5 



116.  Изготовление героев, декораций, фона в 

соответствии с эскизами и раскадровкой. 

Практическое 

занятие 
 1.5 

06-12 
февраля 

117.  Изготовление героев, декораций, фона в 

соответствии с эскизами и раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

118.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

13-19 
февраля 

119.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

120.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

20-26 
февраля 

121.  Монтаж снятых кадров. Практическое 

занятие 
 1.5 

122.  Запись закадрового текста. Практическое 

занятие 
 1.5 

27-05 
марта 

123.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1.5 

124.  Подбор музыкального сопровождения. Практическое 

занятие 
 1.5 

06-12 
марта 

125.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой. Монтаж звука 
Практическое 

занятие 
 1.5 

126.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой. Монтаж звука 
Практическое 

занятие 
 1.5 

13-19 
марта 

127.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой. Запись готового фильма. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

128.  Просмотр и обсуждение готового фильма. 

Заполнение зрительских карт. 

Рефлексия  1.5 

20-26 
марта 

129.  Доработка мультфильма Практическое 

занятие 
 1.5 

130.  Показ мультфильма детям из других групп и 

родителям 
Презентация  1.5 

27-02 
апреля 

131.  Проект «Весенние праздники». Распределение 

на проектные группы. Проведение лотереи по 

выбору праздника и техники исполнения 

мультфильма 

Практическое 

занятие 
 1.5 

132.  Написание короткого текста о празднике Практическое 

занятие 
 1.5 

03-09 
апреля 

133.  Определение основных сюжетных точек. 

Составление раскадровки с учетом эскизов и 

выбранной техники мультфильма 

Практическое 

занятие 
 1.5 

134.  Составление раскадровки с учетом эскизов и 

выбранной техники мультфильма 

Практическое 

занятие 
 1.5 

10-16 
апреля 

135.  Изготовление героев, декораций, фона в 

соответствии с эскизами и раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

136.  Изготовление героев, декораций, фона в 

соответствии с эскизами и раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

17-23 
апреля 

137.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

138.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

24-30 
апреля 

139.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

140.  Монтаж снятых кадров. Практическое 

занятие 
 1.5 

01-07 
мая 

141.  Монтаж снятых кадров. Практическое 

занятие 
 1.5 

142.  Запись закадрового текста. Практическое 

занятие 
 1.5 



08-14 
мая 

143.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой. Подбор музыкального 

сопровождения. 

Практическое 

занятие 
 1.5 

144.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой. Монтаж звука. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

15–21 
мая 

145.  Монтаж снятых кадров в соответствии с 

раскадровкой. Запись готового фильма. 
Практическое 

занятие 
 1.5 

146.  Просмотр и обсуждение готового фильма. 

Заполнение зрительских карт. 

Рефлексия  1.5 

22-31 
мая 

147.  Итоговое занятие. Показ мультфильмов 

родителям. Итоговая диагностика. 
Презентация 
диагностика 

 1,5 

148.  Просмотр работ, сделанных за год. Составление 

хит-парада 
Рефлексия  1,5 

Всего часов: 5 111 
ИТОГО: 114 
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01 - 09 

сентября 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входная диагностика 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

2.  Проверка летнего домашнего задание. 

Презентация и обсуждение придуманных за 

лето историй 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

10 - 16 

сентября 

3.  Проверка летнего домашнего задание. 

Презентация и обсуждение придуманных за 

лето историй 

Практическое 

занятие 
 1,5 

4.  Проект «Снова в школу». Создание 

мультфильма на школьную тематику. Замысел 
Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

17 - 23 

сентября 

5.  Написание сценария, составление списка 

персонажей 
Практическое 

занятие 
 1,5 

6.  Выбор техники выполнения мультфильма. 

Разработка эскизов персонажей и фона. 
Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

24 – 30 

сентября 

7.  Разработка эскизов персонажей и фона. Практическое 

занятие 
 1,5 

8.  Разработка раскадровки будущего мультфильма Практическое 

занятие 
 1,5 

01 - 07 

октября 

9.  Изготовление персонажей и фона в соответствии 

с выбранной техникой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

10.  Изготовление персонажей и фона в соответствии 

с выбранной техникой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

08-14 

октября 

11.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

12.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

15-21 13.  Съемка мультфильма в соответствии с Практическое  1,5 



октября раскадровкой занятие 

14.  Монтаж снятых кадров Практическое 

занятие 
 1,5 

22-28 

октября 

15.  Монтаж снятых кадров. Запись закадрового 

текста 
Практическое 

занятие 
 1,5 

16.  Монтаж снятых кадров. Монтаж звука Практическое 

занятие 
 1,5 

29-04 

ноября 

17.  Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма.  Практическое 

занятие 
 1,5 

18.  Просмотр и обсуждение Презентация  1,5 

05-11 

ноября 

19.  Великие мультипликаторы. Знакомство с 

творчеством великих мультипликаторов. Первый 

мультипликаторы. Владислав Старевич. 

Составление таблицы «Великие 

мультипликаторы»  с зарисовкой персонажей 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

20.  Знакомство с творчеством российских 

мультипликаторов. Роман Качанов («Тайна 

третьей планеты», «Чебурашка», «Варежка»). 

Составление таблицы 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

12-18 

ноября 

21.  Знакомство с творчеством российских 

мультипликаторов. Федор Хитрук («Каникулы 

Бонифация», «Винни Пух»). Составление 

таблицы 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

22.  Знакомство с творчеством российских 

мультипликаторов. Вячеслав Котеночник («Ну, 

погоди!»), Юрий Норштейн («Ёжик в тумане») 

Составление таблицы 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

19-25 

ноября 

23.  Знакомство с творчеством зарубежных 

мультипликаторов. Уолт Дисней, Уильям Ханна 

и Джозеф Барбара («Том и Джерри»), Джон 

Лассетер (мультфильмы студии Пиксар, 

«История игрушек»). Составление таблицы 

Практическое 

занятие 
0.5 1 

24.  Знакомство с творчеством зарубежных 

мультипликаторов. Японская анимация. 

Творчество Хаяо Миядзаки. Составление 

таблицы. Анализ изученного материала 

Практическое 

занятие 
0,5 1 

26-02 

декабря 

25.  Проект «Анимационное поздравление с 

Новым годом в технике рисованной 

анимации». Знакомство с технологией создания 

рисованных мультфильмов.  

Практическое 

занятие 
0,5 1 

26.  Написание сценария.  Практическое 

занятие 
 1,5 

03-09 

декабря 

27.  Написание сценария.  Практическое 

занятие 
 1,5 

28.  Составление раскадровки Практическое 

занятие 
 1,5 

10-16 

декабря 

29.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

30.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

17-23 

декабря 

31.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

32.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

24-30 33.  Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись 

готового фильма 

Практическое 

занятие 
 1,5 



декабря 34.  Новогодний праздник. Просмотр мультфильма  и 

обсуждение результатов проекта 

Презентация  1,5 

09-13 

января 

35.  Проект «Сказка о маме». Создание 

мультфильма к празднику 8 марта в подарок 

маме. Замысел. Сбор материала 

Практическое 

занятие 
0,5 1,0 

36.  Написание сценария Практическое 

занятие 
 1,5 

14-20 

января 

37.  Выбор техники выполнения мультфильма. 

Разработка эскизов персонажей и фона 
Практическое 

занятие 
 1,5 

38.  Разработка раскадровки будущего мультфильма Практическое 

занятие 
 1,5 

21-27 

января 

39.  Разработка раскадровки будущего мультфильма Практическое 

занятие 
 1,5 

40.  Изготовление персонажей и фона в соответствии 

с выбранной техникой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

28-03 

февраля 

41.  Изготовление персонажей и фона в соответствии 

с выбранной техникой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

42.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

04-10 

февраля 

43.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 

Практическое 

занятие 
 1,5 

44.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1,5 

11-17 

февраля 

45.  Монтаж снятых кадров Практическое 

занятие 
 1,5 

46.  Монтаж снятых кадров. Запись закадрового 

текста 
Практическое 

занятие 
 1,5 

18-24 

февраля 

47.  Монтаж снятых кадров. Монтаж звука Практическое 

занятие 
 1,5 

48.  Запись видеообращения к мамам Практическое 

занятие 
 1,5 

25-03 

марта 

49.  Монтаж снятых кадров. Практическое 

занятие 
 1,5 

50.  Запись готового фильма Практическое 

занятие 
 1,5 

04-10 

марта 

51.  Изготовление открытки для мамы на 8 марта с 

приглашением к просмотру мультфильма. 
Практическое 

занятие 
 1,5 

52.  Просмотр мультфильма и обсуждение 

результатов проекта 
Презентация  1,5 

11-17 

марта 

53.  Эксперимент «Делаем пластилин сами». 
Знакомство с технологией производства 

пластилина. Знакомство с материалами для 

создания пластилина в домашних условиях. 

Составление рецепта 

Практическое 

занятие 
1 0.5 

54.  Эксперимент по изготовления пластилина 

нескольких цветов в домашних условиях. Лепка 

из изготовленного пластилина 

Практическое 

занятие 
 1.5 

18-24 

марта 

55.  Проект «Свободная тема». Создание 

мультфильма на свободную тему. Замысел 
Практическое 

занятие 
0,5 1.0 

56.  Сбор и обработка материала для сценария Практическое 

занятие 
 1.5 

25-31 

марта 

57.  Написание сценария Практическое 

занятие 
 1.5 

58.  Написание сценария Практическое 

занятие 
 1.5 

01-07 59.  Выбор техники выполнения мультфильма. 

Разработка эскизов персонажей и фона 
Практическое 

занятие 
0,5 1.0 



апреля 60.  Разработка эскизов персонажей и фона Практическое 

занятие 
 1.5 

08-14 

апреля 

61.  Разработка раскадровки будущего мультфильма Практическое 

занятие 
 1.5 

62.  Разработка раскадровки будущего мультфильма Практическое 

занятие 
 1.5 

15-21 

апреля 

63.  Изготовление персонажей и фона в соответствии 

с выбранной техникой 
Практическое 

занятие 
 1.5 

64.  Изготовление персонажей и фона в соответствии 

с выбранной техникой 
Практическое 

занятие 
 1.5 

22-28 

апреля 

65.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1.5 

66.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1.5 

29-05 

мая 

67.  Съемка мультфильма в соответствии с 

раскадровкой 
Практическое 

занятие 
 1.5 

68.  Монтаж снятых кадров Практическое 

занятие 
 1.5 

06-12 

мая 

69.  Монтаж снятых кадров. Запись закадрового 

текста 
Практическое 

занятие 
 1.5 

70.  Монтаж снятых кадров. Монтаж звука Практическое 

занятие 
 1.5 

13–19 

мая 

71.  Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма Практическое 

занятие 
 1.5 

72.  Просмотр мультфильма и обсуждение 

результатов проекта 
Практическое 

занятие 
 1.5 

20-26 

мая 

73.  Мультифруктовый музей. Просмотр лучших 

работ студии. Составление личного рейтинга 

лучших мультфильмов 

Практическое 

занятие 
 1.5 

74.  Рисование коллажа «Мультифруктовый музей» Практическое 

занятие 
0,5 1.0 

27-31 

мая 

75.  Итоговое занятие. Экскурсия по 

мультифруктовому музею. Итоговая диагностика 
Итоговая 

диагностика 
 1,5 

76.  Итоговое занятие. Подведение итогов обучения 

по программе. Чаепитие, просмотр работ 
Рефлексия  1,5 

Всего часов: 10 104 
ИТОГО: 114 

 



Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОГРАММЕ «МАСТЕРСКАЯ 

ДЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ «МУЛЬТИФРУКТ»  

 

 

1) Критерии оценки уровня сформированности  предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения программы 

учащимися с ОВЗ НОДА 
Главный принцип педагогического мониторинга освоения программы учащимися с ОВЗ - 

отслеживать сформированность предметных и метапредметных достижений ребенка 

относительно самого себя, а не сравнивать результаты относительно возрастной нормы 

здоровых сверстников. 
№ Показатель Минимальный 

уровень 
Средний  уровень Высокий уровень 

1 Сформированность 

навыков развития 

мелкой моторики 

Ребѐнок испытывает 

затруднения  в 

изготовлении фонов, 

атрибутов  и 

персонажей, 

необходимых по 

сценарию в 

различных техниках 

прикладного 

творчества. 

Большинство 

заданий вызывают 

затруднения, 

необходима помощь 

педагога. Не умеет 

регулировать 

мышечное 

напряжение 

Ребѐнок может с 

подсказками 

изготовить некоторые 

атрибуты  и 

персонажи, 

необходимые по 

сценарию в различных 

техниках прикладного 

творчества, 

ориентируется по 

инструкции, умеет 

регулировать 

мышечное 

напряжение, но 

некоторые задания 

вызывают затруднения 

Ребѐнок  ориентируется 

по инструкции, 

правильно выполняет все 

задания. 

Проявляет 

самостоятельность и 

инициативу при создании 

фонов и персонажей, 

владеет навыком 

изготовления  фонов, в 

различных техниках 

прикладного творчества 

2. Освоение основных  

понятий и 

терминов,  жанров 

и видов 

мультипликации 

Ребѐнок освоил 

понятия не в полном 

объѐме, не всегда 

может объяснить их 

значение. 

Разбирается в жанрах  

и видах 

мультипликации  с 

помощью педагога 

Ребѐнок освоил 

основные понятия, но 

не всегда может 

объяснить их 

значение. 
Может определить 

некоторые  жанры  и 

виды мультипликации  

самостоятельно 

Свободно владеет 

терминологией в 

практической 

деятельности, может 

объяснить значение 

понятия другим. 
Самостоятельно 

определяет некоторые  

жанры  и виды 

мультипликации 
3. Умение придумать 

историю, сюжет по 

правилам 

составления 

рассказа 

Ребѐнок с трудом 

придумывает 

историю. Не видит 

связи между 

основными этапами 

развития сюжета 

(экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, 

развязка). 

Необходима помощь 

педагога 

Понимает правила 

составления рассказа, 

видит связь между 

основными этапами 

развития сюжета, но 

не всегда может их 

применить при 

создании сюжета 

Легко и быстро 

придумывает сюжет 

будущего мультфильма 

по всем правилам 

составления рассказа 

4. Умение Ребенку тяжело Понимает принципы С лѐгкостью разделяет 



составления 

«раскадровки» 

(способность 

разделения 

будущей анимации 

на эпизоды) 

дается усвоение 

принципов 

составления 

«раскадровки»,  он 

делает ее   только с 

помощью взрослого 

составления 

«раскадровки», но 

иногда требуется 

помощь педагога 

будущую анимацию на 

эпизоды самостоятельно 

5. Владение навыками 

съѐмки 

мультфильма в 

выбранной технике 

Неуверенно владеет 

анимационной 

техникой, 

Необходима помощь 

педагога 

Освоил анимационную 

технику, работает с 

ними под 

руководством педагога 

Хорошо освоил   

анимационные техники и 

свободно работает с ними 

самостоятельно 

6. Сформированность  

навыков развития 

речи: способность к 

выразительному 

чтению, 

выражению 

характера, эмоций и 

чувств 

озвучиваемого 

персонажа, участие  

в обсуждении 

созданного 

мультфильма 

С трудом озвучивает 

персонажа. Не 

способен к 

выразительному 

чтению. С трудом 

выражает  характер, 

эмоций и чувств 

озвучиваемого 

персонажа. 
Пассивно участвует в 

обсуждении 

созданного 

мультфильма 

Хорошо озвучивает, 

но не всегда может 

передать эмоции 

озвучиваемого 

персонажа. 
Анализирует 

мультфильм  с 

применением 

профессиональных  

критериев с помощью 

педагога 

Может перевоплощаться, 

передавать эмоции и 

чувства озвучиваемого 

персонажа. 
Свободно, критично  

анализирует созданные  

мультфильмы 

7. Уверенность в себе, 

своих силах и 

возможностях 

Неадекватно 

оценивает себя, не 

уверен в себе и своих 

силах. Нуждается в 

поддержке взрослого 

Ребѐнок способен 

адекватно оценивать 

свои возможности, но 

самооценка ребѐнка 

периодически 

нуждается в 

педагогической 

коррекции 

Адекватно оценивает 

себя. Уверен в своих 

силах и возможностях 

8. Сформированность 

коммуникативных  

навыков, способов 

конструктивного 

взаимодействия 

Ребенок   плохо 

соблюдает правила 

игрового творческого 

взаимодействия. Не 

всегда способен 

договариваться в 

процессе съемки 

мультфильма, 

испытывает 

трудности во 

взаимодействии, как 

с другими ребятами, 

так и со взрослым: 

скован, замкнут 

Ребенок  частично 

соблюдает правила 

игрового творческого 

взаимодействия, 

действует в 

соответствии с 

принятыми правилами 

работы в мультстудии. 
Легко и свободно 

общается в привычной 

для него обстановке со 

знакомыми людьми, 

но испытывает 

трудности в общении 

при смене обстановки 

и окружения 

Способен выстраивать 

диалог со взрослым и 

сверстниками в процессе 

сочинения сценария 

мультфильма, использует 

речь для построения 

высказываний 

9. Морально-волевые 

качества личности: 

самостоятельность, 

инициативность 

Ребѐнок способен 

принимать решения, 

но они часто зависят 

от чужого мнения, не 

стремится отстаивать 

свою точку зрения 

Ребѐнок самостоятелен 

и инициативен, но 

может менять решение 

под влиянием других 

людей 

Ребѐнок активно 

проявляет свою 

самостоятельность и 

инициативность, 

способен отстоять и 

аргументировать свою 

точку зрения 
10. Проявление 

собственной 

творческой 

Мало проявляет 

собственную 

творческую 

Ребѐнок эпизодически 

проявляет 

собственную 

Свободно проявляет 

собственную творческую 

активность, способен 



активности, 

реализации своих 

идей 

активность, ребѐнку 

проще работать по 

образцу. Иногда 

способен 

реализовывать свои 

идеи, прибегая к 

помощи педагога 

творческую 

активность, но 

способен 

реализовывать свои 

идеи только с 

помощью педагога 

самостоятельно 

реализовывать свои идеи 

 

 

2) Контрольно-диагностические материалы 
для проведения  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

объединения дополнительного образования МБОУ ДО ГЦИР 

по итогам учебного года 

 
Педагог дополнительного образования:  Д.А.Савина 

Наименование программы «Мастерская детской мультипликации «Мультифрукт» 

Группа/ курс /год обучения:   

Дата проведения аттестации: 

Форма проведения итоговой аттестации:  презентация  и анализ творческих проектов . 

Порядок проведения и содержание аттестации: коллективный просмотр и анализ 

созданных за учебный год творческих продуктов. При анализе и оценке просмотренных 

мультфильмов используются зрительские карты с критериями самооценки/ взаимооценки. 

Качество творческого продукта определяется по средней арифметической оценке всех 

присутствующих учащихся. Максимально возможное количество баллов – 20. 

 

Критерии оценки творческого продукта 

проектной деятельности ( мультфильма) 

№ Наименование показателя Максимальное число 

баллов 

1.  Оригинальность названия мультфильма 3 

2.  Соответствие содержания названию 3 

3.  Эмоциональный эффект от просмотра мультфильма 5 

4.  Использование оригинальных спецэффектов 3 

5.  Дизайн (цветовая гамма, стиль, шрифт, качество 

графических объектов) 
3 

6.  Законченность темы 3 

 ИТОГО : 20 

 

Оценочная шкала: 

Количество баллов Оценка мультфильма 

16-20 Проектной группе удалось создать замечательный мультфильм, 

который может претендовать на участие в конкурсах и фестивалях 

10-15 Мультфильм очень хороший, но проектной группе есть что 

исправить 

5 - 9 Мультфильм есть, но проектной группе не удалось договориться о 

концепции мультфильма или способах его создания  

0 - 4 А был ли мультфильм? 

 

Уровень освоения программы определяется педагогом по сумме за три параметра: 

Критерии определения уровня освоения программы 

Показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Качество 

творческого 

16-20 баллов 8-15 баллов 7 и менее баллов 



продукта 

Творческие 

достижения 

обучающегося 

Призер городского 

или областного 

конкурса – 10 баллов 

Участник городского 

или областного 

конкурса – 5 баллов  

Не участвовал – 0 

баллов 

Творческая 

активность 

обучающегося 

Принимал участие в 

съемках трех работ за 

учебный год  - 10 

баллов 

Принимал участие в 

съемках двух работ за 

учебный год – 6 баллов 

Принимал участие в 

съемках одной 

работы за учебный 

год – 3 балла 

Итого:  32 - 40 баллов 17 -31 баллов 16 и менее баллов 

 

 

 

3)  Лист результатов диагностики освоения программы мастерской 

детской мультипликации «Мультифрукт» 
Название группы_________________________    Год обучения ________________________ 

 

№ Ф.И. обучающегося 

Количество баллов по параметрам: Итого 

баллов 

(мах.40) 

Уровень 

освоения 

программы: 

В.: 32-40; 

С.: 17-31; 

Н.: 0-16 

Качество 

творческого 

продукта 

Мах. 20 б. 

Творческие 

достижения 

Мах. 10 б 

Творческая 

активность 

Мах. 10 б 

       

       

       

       

       

 

 

4) Входная анкета-тест 

«Что я знаю о мультфильмах» 

Ф.И._______________________________________    Возраст ___________ 
 

1. Назови свои любимые мультфильмы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

2. Подчеркни то слово, которое отражает твое отношение к каждому из 

перечисленных мультфильмов 

а) Ежик в тумане: 1)смотрел  2)слышал только название 3)не смотрел  

б) Ну, погоди!:   1)смотрел  2)слышал только название 3)не смотрел 

в) Симпсоны:   1)смотрел  2)слышал только название 3)не смотрел 

г) Гора самоцветов (серия мультфильмов)   

1)смотрел  2)слышал только название 3)не смотрел 

д) Кот Леопольд  1)смотрел  2)слышал только название 3)не смотрел  

е) Холодное сердце 1)смотрел  2)слышал только название 3)не смотрел  

ж) Варежка  1)смотрел 2)слышал только название 3)не смотрел  

з) ВАЛЛ-И   1)смотрел 2)слышал только название 3)не смотрел 



и) Тайна третьей планеты  1)смотрел 2)слышал только название 3)не смотрел 

к) Том и Джерри  1)смотрел 2)слышал только название 3)не смотрел 
 

3. Определи, из какого мультфильма каждый из героев: 

 
Мультфильм: 

 

 
Мультфильм: 

 
Мультфильм: 

 
Мультфильм: 

 

 
Мультфильм: 

 
Мультфильм: 

 
Мультфильм: 

 

 
Мультфильм: 

 
Мультфильм: 

 
Мультфильм: 

 

 
Мультфильм: 

 
Мультфильм: 

 

4. Укажи, фразы из каких мультфильмов написаны ниже: 



 

А) Спокойствие, только спокойствие!______________________________ 

Б) Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! ___________________ 

В) Мы с тобой одной крови – ты и я._________________________________ 

Г) Ребята, давайте жить дружно! ___________________________________ 

Д) Ну, заяц, погоди! _____________________________________________ 

Е) Мы строили, строили и, наконец, построили! Да здравствуем мы! Ура! 

________________________________________________________________ 

Ж) Улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем______________________ 

З) — А где моя котлета?!! 

— Я ее спрятал. Я ее очень хорошо спрятал. Я ее съел!___________________ 

И) Неправильно ты бутерброд ешь… Ты его колбасой кверху держишь, а надо 

колбасой на язык класть, так вкуснее получится____________________ 

К) Живу я, как поганка. А мне летать охота!___________________________ 

 

 

 

5) Рефлексивный лист участника проекта  
 

Ура! Мы завершили очередной проект!  

Опиши и оцени свою работу по проекту. 
 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

 

Название мультфильма: 

 

Чем ты занимался(лась) 

при создании данного 

мультфильма? 

 

 

 

 

Какие сложности 

возникали при создании 

мультфильма? 

 

 

 

 

 

 

Что было самое 

интересное и почему? 

 

 

 

 

 

Плюсы работы  



 

 

Минусы работы  

 

 
 

 

6) Зрительская карта для обсуждения, самооценки или взаимооценки 

просмотренных мультфильмов  
 

При анализе и оценке готовых творческих работ используются зрительские карты для 

обсуждения просмотренных мультфильмов с критериями самооценки/ взаимооценки. 

 

№ Наименование критерия Максимальное 

число баллов 

Твоя оценка 

1. Оригинальность названия мультфильма 3  

2. Соответствие содержания названию 3  

3. Эмоциональный эффект от просмотра мультфильма 5  

4. Использование оригинальных спецэффектов 4  

5. Дизайн (цветовая гамма, стиль, шрифт, качество 

графических объектов) 
2 

 

6. Законченность темы 3  

 ИТОГО : 20  

7. Нужно ли доработать ролик? Твои предложения автору  

 



Приложение 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МАСТЕРСКАЯ ДЕТСКОЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ «МУЛЬТИФРУКТ» 

 

Продолжение  

 

4) Рабочая тетрадь «Альбом раскадровок» 

 
 

МАСТЕРСКАЯ ДЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

«МУЛЬТИФРУКТ» 
 

 

 

 

 

 

АЛЬБОМ РАСКАДРОВОК 

для мультфильма 

«__________________________________» 

 

 

Авторы мультфильма: 

 

 

 

Педагог: 

Савина Дарья Александровна 

 

 

Тольятти 

2018-2019 учебный год 
 

  



1. ЭСКИЗЫ МЕСТА ДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. ЭСКИЗЫ ПЕРСОНАЖЕЙ 

 

Персонаж 1.  ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Персонаж 2.  _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. РАСКАДРОВКА ДЕЙСТВИЯ 
     

 Сцена 1._________________________________________________________        

 

КАМЕРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ДЕЙСТВИЕ   
 

 

 
 

  

СТР.  



4. РАСКАДРОВКА ДИАЛОГА 
     

 Сцена 1.__________________________________________________________________ 

 

КАМЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДЕЙСТВИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДИАЛОГ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

СТР.  

СТР.  



5) Наглядные материалы. Плакат «Крупность плана» 
 

 
 

6) Медиапрезентация «Крупность плана»  

с дидактической игрой  «Определи крупность плана» 
 

Крупность плана
в кино и 

мультфильмах

Мастерская детской 
мультипликации 
«Мультифрукт»

Савина Д.А.,
педагог 
дополнительного 
образования

 
 



7) Дидактическая игра «Угадай мультфильм и мультипликатора» 
 

Угадай мультфильм и 
мультипликатора

дидактическая игра

Мастерская детской мультипликации 
«Мультифрукт»

Савина Д.А., педагог 
дополнительного 
образования

 
 

 
 

 
 



8) Медиапрезентация «Основные техники мультипликации» 
 

Мастерская детской мультипликации 
«Мультифрукт»

Основные техники 
мультипликации

Савина Д.А., педагог 
дополнительного 
образования

 
 

 

9) Медиапрезентация «Сценарий мультфильма. Виды конфликта» 
 

Сценарий мультфильма. 
Виды конфликта

Мастерская детской мультипликации 
«Мультифрукт»

Савина Д.А., 
педагог 
дополнительног
о образования

 
 

 

 

 

 



10) Методическая разработка «Интерактивная игра 

«Интеллектуальное мультифруктовое развлечение» 
 

Интерактивная игра «Интеллектуальное мультифруктовое развлечение» проводится в 

каникулярное время  в качестве досугового мероприятия. 

Цель – расширение кругозора обучающихся в области мультипликации и развитие 

познавательных процессов памяти, внимания, мышления. 

Для проведения игры необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, экран, 

проектор или интерактивная доска). На каждую команду распечатываются бланки ответов. 

Игру лучше организовать в нескольких кабинетах в форме путешествия по станциям.  

Для  игры дети делятся на команды по 4 человека. Команды придумывают себе название. 

Им выдаются маршрутные листы. 
 

 

Маршрутный лист игры  

«Интеллектуальное мультифруктовое развлечение» 

Команда ________________________________________________________ 
 

№ Название этапа Время Можно заработать баллов Заработали 

баллов 

1.  Информационные 

карточки 

1 мин. На 

запоминание 

3 минуты на запись 

За каждый правильный ответ 

1 балл. Максимально 15 
 

2.  Пантомима По 1 минуте  каждый 

игрок (4 минуты 

всего) 

За каждого угаданного героя – 1 

балл. Максимально 16 
 

3.  Медиаалфавит 

«Персонаж» 

10 сек на запись 

20 слов 

За каждый правильный ответ 

1 балл. Максимально 20 
 

4.  Слово 5 минут За каждое слово 1 балл. 

Максимально 14 
 

5.  Мультивнимание 3 минуты просмотр 

4 минуты на запись  

За каждый правильный ответ 

1 балл. Максимально 15 
 

6.  Пазлы 3 минуты За полностью собранный 

пазл за менее чем 3 минуты 

15 баллов 

 

7.  Медиа-алфавит 

«Одна буква» 

10 сек на запись 

 15 слов 

За каждый правильный ответ 

1 балл. Максимально 15 
 

  ВСЕГО: 110  

 

Роль организаторов на станциях (этапах) могут выполнять старшие студийцы или 

помощники-педагоги. Они инструктируют команду по выполнению задания, записывают в 

маршрутный лист заработанное количество баллов. 

 

 

Содержание заданий 

 

1 задание. Информационные карточки. 
Команде предъявляется на 1 минуту информационная карточка (на экране или в распечатанном 

виде в цветном варианте). Задача игроков – изучить еѐ и запомнить информацию. Затем 

карточка убирается,  команде выдается протокол ответа, который они заполняют в течение 3-х 

минут. 

 



Образец информационной карточки: 
 

 
 

Лист ответа в задании «Информационные карточки». 
 

Игра «Интеллектуальное мультифруктовое развлечение» 
 

Команда __________________________________________________ 
 

Информационная карточка «Союзмультфильм» 
 

1. В каком году создана студия «Союзмультфильм»?  

2. Сколько персонажей изображено на карточке?  

3. Каков девиз студии?  

4. Сколько всего ѐмкостей изображено на карточке?  

5. Сколько букв синего цвета в названии студии?  

6. Дата основания студии?  

7. В каком слове в заголовке сделана ошибка?  

8. Есть ли на карточке 4 персонажа из одного мультфильма? 

Если есть, то из какого 
 

9. Из какого мультфильма персонажи изображены парой?  

10. Есть ли пара у Чебурашки?  

11. Есть ли пара у Винни Пуха?  

12. Сколько людей изображено на карточке?  

13. На каком фоне сделана цветная надпись «союзмультфильм»?  

14. Кто из персонажей касается ухом цветной надписи 

«союзмультфильм»? 
 

15. Какое средство передвижения изображено на карточке?  
 

  



2 задание. Пантомима. У каждого игрока по 4 карточки с названием мультфильма или 

персонажа. Нужно за 1 минуту показать без слов (мимикой, жестами, пантомимикой), что это за 

мультфильм. Ответы команда записывает в специальный бланк. Через минуту игроки 

меняются.  За  каждый правильно угаданный персонаж – 1 балл. Максимально 16 баллов. 

 

3 задание. Медиа-алфавит «Персонаж». Команде последовательно предъявляется 20 

картинок-слайдов с изображением персонажей мультфильмов (мультимедийная презентация 

работает в автоматическом режиме). Задача – назвать персонаж на заданную букву и в течение 

10 секунд записать его в специальный протокол. За каждый правильный ответ- 1 балл. 

Максимально – 20 баллов.  

Образцы заданий 

А

    

Ш

 
 

 

4 задание. Слово. Из букв заданного слова «МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ» составить как можно 

больше слов  (тип, куль, лик, акция, плита …). Максимальное количество баллов 14, даже если 

слов придумано больше. 

 

5 задание. Мультивнимание. Команде в течение 3-х минут демонстрируется фрагмент 

мультфильма «Ежик в тумане». Затем в листе ответов в течение 4-х минут дети записывают, 

что они запомнили . Каждый правильный ответ 1 балл. Максимально 15 баллов. 

Бланк ответа в задании «Мультивнимание» 

Вопрос Ответ 

Титры.  Кто автор сценария мультфильма Козлов 

Титры. Кто читает текст от автора Баталов А. 

Титры . Мультипликатор Ю.Норштейн 

Что держит в лапах Ежик узелок 

Кто остановил Ежика на пригорке Стая птиц 

Сколько звезд отражается в луже 5 

Чем Филин взболомутил воду в луже лапой 

Сколько раз Ежик крикнул  в колодец «Ого»  4 

Сколько раз Филин крикнул  в колодец «УГУ» 4 

Что у Ежика в узелке? Малиновое варенье 

Что, по мнению Ежика, может случиться с Лошадью в 

тумане 

Она захлебнется 

Чего не видно в тумане  лапы 

Сколько раз Ежик окликнул Лошадь в тумане один 

Лист какого дерева упал на Ежика дубовый 

Кто появляется из-под упавшего листа улитка 

 



6 задание. Пазлы. Команды на скорость собирают пазлы. Детали пазла находятся в другом 

конце кабинета на значительном расстоянии от стола, где пазлы собираются.  Они перепутаны с 

деталями других команд. Приносить можно только по одной детали. На выполнение задания 

дается 3 минуты.  Если пазл собран полностью за время менее чем 3 минуты – 15 баллов. Пазл 

собран полностью ровно за 3 минуты -  12 баллов. В пазле не хватает одной детали – 10 баллов. 

В пазле не хватает 2-х деталей – 7 баллов. В пазле не хватает 3-х деталей – 5 баллов. Пазл не 

собран – 0 баллов. 

 

7 задание. Медиа-алфавит «Одна буква». Команде последовательно предъявляется 20 

картинок-слайдов с изображением сцен из мультфильмов. Задача – найти и назвать слово на 

букву Б и в течение 10 секунд записать его в специальный бланк. За каждый правильный ответ- 

1 балл. Максимально – 20 баллов. 
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I. Пояснительная записка. 

 

         На сегодняшний день одной из самых тревожных проблем стало неуклонно 

увеличивающееся число детей с проблемами здоровья, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Обеспечение реализации права детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

дополнительное образование является одной из важнейших задач государственной политики 

в области образования. Получение детьми данной категории дополнительного образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах социальной деятельности. 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебница» 

разработана для детей с ОВЗ, имеет  художественную направленность. Тип программы – 

адаптированная. Срок реализации 2 года. 

          Данная программа носит комплексный характер, так как включает два направления 

декоративно – прикладного творчества: народная кукла и аппликация. Программа вводит 

детей в удивительный мир народной культуры, творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности. В содержании широко раскрывается художественный образ куклы, 

слова, связь народной культуры с духовными ценностями. Осуществляется развитие 

творческого опыта обучающихся в процессе собственной художественно-творческой 

активности. По данной программе дети могут не только обучаться изготовлению кукол, но и 

изучать быт, обряды, отдельные предметы культуры, принимать участие в народных 

праздниках, играх. Общеобразовательная программа «Волшебница» ориентирует на решение 

задач художественного образования и эстетического воспитания, то есть, рассматривает 

обучение и воспитание как единое целое.  

При разработке и реализации программы учитываются следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 

2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации, режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

6.Международная конвенция о правах ребенка (Принята Ассамблеей ООН от 

20.11.1989, ратифицирована СССР 13.07.1990) [3]; 

7.Конституция РФ (принята Референдумом РФ от 12.12.1993, в редакции 2014 г.); 

8.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р) [8]; 

9.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и 

среднего (полного) образования; 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г., № 196. 
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11.Письмо Министерства образования и науки Самарской области от  03.09.2015  № 

МО-16-09-01/ 826-ту. 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября  2014 г. № 

2136-р "О продлении до 2020 года срока реализации государственной программы "Доступная 

среда" 

13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для учреждений 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

Программа рассчитана на детей с ОВЗ, режим работы 4 часа в неделю, 144 учебных 

часов в год для  детей в возрасте от 7-9, 10-14 лет. Программа призвана выявлять, развивать, 

учитывать склонности детей. Она основана на длительном и многостороннем саморазвитии 

детьми своих творческих способностей при выполнении ими работ на вполне доступных 

материалах. Такие дети психологически «младше своего возраста». Мышление их более 

конкретно; им сложно думать об абстрактных вещах. Память, внимание ослаблено. Им 

труднее осваивать учебный материал, и они быстро его забывают. Обучающиеся быстро 

утомляются. Им надоедает слушать, играть, куда-то идти, делать любую монотонную работу. 

У них слабый самоконтроль, данное обещание быстро забывается, запрет нарушается. 

 Но эти дети добры и отзывчивы, хотя могут быть агрессивны и упрямы. Они очень 

чувствительны и обидчивы. Очень подвержены влиянию: как хорошему, так и плохому. 

 Каждый ребенок требует индивидуального подхода. На занятиях необходимо 

повышенное внимание к выполнению правил техники безопасности. Ребенок может 

заниматься по данной программе несколько лет, но педагог каждый учебный год в этом 

случае предлагает для изготовления другие изделия. На занятиях дается минимум теории, 

все сводится к практической деятельности, что обусловлено особенностями  детей  этой 

категории.  На занятиях предусмотрены  мероприятия коррекционного характера.                                                                             

 Актуальностью программы является формирование у ребенка национального 

самосознания и приобщение к народному творчеству. Как известно, в последние годы в 

нашей стране сменились ценностные ориентации. Идет активный поиск наиболее 

прогрессивных форм и методов обучения, переоценивается и роль народного творчества в 

эстетическом воспитании детей. Содержание данной программы обусловлено 

необходимостью решения проблемы социально - педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и направлено на создание благоприятных 

условий для их творческой деятельности и самореализации.     

Практическая значимость программы состоит в развитии у обучающихся 

сенсомоторных навыков (тактильной, зрительной памяти, координации мелкой моторики 

рук), что является средством коррекции психического развития младшего школьника; 

создание соответствующей учебной социально-профессиональной среды для обучающихся.  

Новизна программы в том, что она, являясь ступенчатой по структуре, позволяет 

осваивать два направления: народная кукла и аппликация. При разработке данной 

программы учитывались особенности детской и подростковой психологии. Кроме того, 

работа кропотливая, требует длительной концентрации внимания и усидчивости, что требует 

учитывать физические и психологические особенности детского возраста и применять в 

программе здоровьесберегающие технологии.              

 Отличительная особенность этой программы заключается в том, что в ней  

органически сочетаются разнообразные воспитательные  и образовательные формы 

деятельности. Она даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных 

видах декоративно – прикладного творчества (бумага, природный материал и т.п.),  выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нём.  

В программе предусмотрена демонстрация ребёнком своих достижений, творческих 

успехов не только на выставках, но и во время мероприятий воспитательного характера 

(участие в праздниках). Право каждого ребёнка на получение дополнительного образования 

в зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей.  Особая форма 
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проведения занятий, говорит: «Все новое – хорошо забытое старое», занятия проходят в 

тесном контакте всех участников процесса, в благотворной творческой обстановке, это 

своего рода традиционные русские посиделки за рукоделием. Педагог  одновременно 

показывает технологию изготовления и сопровождает процесс комментариями, сообщая 

теоретическую часть темы. 

 Основные идеи программы: воспитание и обучение осуществляется "естественным 

путем", в процессе творческой работы. Участие педагога в создании поделок и композиций 

осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. обучающийся получает от педагога ту информацию, те 

примеры, которые необходимы ему для осуществления собственного замысла и 

собственных, соответствующих возрасту, представлений о мире.  

Целью данной программы является создание условий, способствующих адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ в социум  через приобщение к истокам народной  культуры 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач:  

Обучающие:  

 Способствовать формированию специальных знаний (материаловедение, знакомство с 

техниками работы с тканью и нитками, знакомство с техниками скручивания и складывания 

кукол, умение работать со схемой и шаблонами , знакомство со смешанной техникой).  

 Содействовать приобретению технических знаний, умений и навыков, необходимых 

для творческих процессов.  

Коррекционные:   

 Коррекция познавательной сферы в процессе изготовления  творческих работ 

(восприятие, внимание, мышление, память).  

 Коррекция сенсомоторной координации, мелкой моторики; пространственного 

мышления посредством декоративно-прикладного творчества.   

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, развитие навыков 

саморегуляции.   

 Коррекция нарушений коммуникативной сферы.  

Воспитательные:   

 Формировать и развивать художественный вкус, способность видеть, чувствовать 

красоту и гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность.   

 Развивать навыки работы в группе. 

 Развивать интерес к наследию прошлого, путем ознакомления с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства различных времен и народов.  

Развивающие:   

 Способствовать развитию индивидуальных творческих способностей и мышления 

ребенка.  

 Способствовать развитию доброжелательного отношения к окружающим, 

позитивного отношения к себе, веры в себя, в свои возможности. 

 Способствовать развитию внимания, воображения, наглядно-образного мышления. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам  первого года обучения  обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности в процессе работы с ножницами, иголкой; 

 правила личной гигиены; 

 основные приемы выполнения тряпичной куклы; 

 название и назначение используемых материалов. 

 названия материалов, из которых делают кукол; 

 названия кукол, выполненных в течение учебного года. 

Должны уметь: 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для изготовления изделий из  

ткани; 
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 соблюдать правила безопасности и личной гигиены; 

 изготавливать простые по уровню сложности игрушки из ткани; 

 изготавливать самостоятельно куклу; 

 правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

 правильно использовать инструменты; 

 выбирать нужную ткань для выполнения кукол. 

По итогам второго года обучения  обучающиеся должны знать: 

 основные приемы выполнения аппликации и композиции; 

 название и назначение используемых материалов. 

Должны уметь: 

 изготавливать самостоятельно простые по уровню сложности аппликации и 

композиции; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для изготовления изделий из   

бумаги; 

 соблюдать правила безопасности. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Волшебница». 

Личностные:  у обучающихся будут сформированы качества: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

 уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала;  

 эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.   

 обучающиеся получат возможность для формирования качеств: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа;  

 понимания разнообразия и богатства художественных средств  для выражения 

отношения к окружающему миру;  

 положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий;  

 представлений о роли труда в жизни человека;  

 адекватной оценки правильности выполнения задания.  

Предметные:  обучающиеся научатся: 

 правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями);  

 соблюдать технику безопасности и гигиену труда при работе с колющими и 

режущими инструментами,  с пачкающимися материалами (клей, краска, карандаши, 

фломастеры);  

 различать виды материалов (бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, 

фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;  

 определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции;  

 устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

 называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезание, 

сгибание, сборка,  вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т.д.);  

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);  

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия;  

 правильно работать ручными инструментами под контролем преподавателя 

(ножницы) с соблюдением техники безопасности;  
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 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея); 

 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 

сантиметровая лента, на глаз и от руки);  

 выполнять комбинированные работы из разных материалов;  

 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити;  

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

 определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей);  

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки);  

 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об истории новогодних 

игрушек и ёлочных украшений;  изготавливать удобным для себя способом из изученных 

материалов поделки: по образцу, и авторские, на тему. 

 Метапредметные:   

Регулятивные: обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 понимать важность планирования работы; 

 с помощью педагога анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;  

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

педагога; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в технологической карте последовательностью или образцом;  

 осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;  

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям;  

 решать практическую творческую задачу, используя известные средства;  

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности.  

Обучающиеся получат возможность получить навыки:  

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;  

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;  

 различать и соотносить замысел и результат работы;  

 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения;  

 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;  

 продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу.   

Познавательные.  

Обучающиеся научатся: 

 различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; 
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 характеризовать материалы по их свойствам;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;  

 конструировать объёмные изделия из бумаги,  природных материалов; 

 анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы;  

 свободно ориентироваться по технологической карте; 

 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии.  

Коммуникативные.  

Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

декоративно-прикладного творчества;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий.  

 Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в 

области художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных творческих работ, отражающих творческую индивидуальность, представления 

детей об окружающем мире.  

II. Содержание программы. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применяются 

особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 

положительной динамики в обучении и воспитании. 

Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ: 

1. Технология разноуровневого обучения. 

2. Коррекционно - развивающие технологии. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Проектная деятельность. 

5. Игровые технологии. 

6. Информационно-коммуникационные технологии. 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

Психолого-педагогическое сопровождение - один из основных элементов 

инклюзивного образования.  Само понятие «сопровождение» следует распространять не 

только непосредственно на ребенка с инвалидностью, но и на других субъектов 

инклюзивного образовательного пространства. 

В Программе основными методами выбраны следующие: 

 Ситуация успеха. Метод используется при необходимости закрепления по-

ложительного в развитии ребенка, преодоления им неуверенности в своих силах, 

возможности взглянуть на себя, по-новому, развития стремления к объективному успеху. 

 Ситуация творчества. Метод заключается в создании таких условий, в которых 

актуализируются выдумка, воображение, фантазия ребенка, способность к импровизации, 

умение выйти из нестандартной ситуации. 
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 Ситуация авансирования доверием. Метод характеризуется тем, что доверие дается 

авансом еще неокрепшей личности, но уже готовой оправдать его. 

Основные воспитательные средства и формы: 

 беседы; 

 экскурсии; 

 просмотр кинофильмов; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие конкурсы; 

 праздники; 

 социальные мини-проекты; 

 виртуальные путешествия; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 театральные постановки; 

 выставки; 

 тренинги; 

 наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей. 

 В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

следующие формы работы: 

 собрание; 

 встреча за круглым столом; 

 вечер вопросов и ответов; 

 праздник и др. 

 Формы и методы обучения. 
Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. Программа основана на ручной 

деятельности. Как известно, ручной труд оказывает благоприятное влияние на развитие 

интеллекта, речи и психологических функций ребенка в целом.  

Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. В процессе практической деятельности основными формами являются 

индивидуальные и групповые занятия. Практическая часть преобладает, т.к. необходимо 

закрепить полученные знания, умения, навыки. При изучении теории с учетом возрастных 

особенностей целесообразно использовать методы рассказа, с элементами показа, беседы. 

 Методическое обеспечение общеобразовательной  программы 

Для обучения изготовлению народной куклы и изделий из бумаги на занятиях 

используются объяснительно-иллюстративные методы. Приёмы и методы организации 

учебного процесса соответствуют возрастным особенностям обучающихся, а также 

конкретным задачам, решаемым в ходе изучения тех или иных разделов и тем. Эти методы 

способствуют созданию творческой атмосферы, сотрудничеству.  

Основным принципом организации содержания является принцип единства 

воспитания и обучения. Это означает, что воспитательная функция реализуется через такие 

формы сотрудничества в различных видах деятельности, в которых ребёнок сохраняет себя 

как ценность.   Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основное место отводится на занятиях 

практическим работам, которые включают в себя изготовление кукол, аппликаций, 

подготовка к выставкам. Практическая часть является естественным продолжением и 

закреплением теоретических сведений, полученных обучающимися.                

  Итог работы:  выставка в конце 1 года обучения и две выставки на втором году 

обучения. 
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Диагностика результативности программы. 

 

         Педагогический контроль осуществляется в течение всего срока реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. Предусматривается три вида 

диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностика, позволяющие проследить 

динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании  группы. Проводится в 

виде тестовых заданий, беседы, наблюдений за изготовлением тряпичной куклы и 

аппликации. 

Текущая диагностика осуществляется по окончании изучения каждого раздела 

программы, а также по итогам освоения раздела программы каждого года обучения. Для 

продуктивной работы с детьми необходим постоянный контроль над их знаниями и 

умениями, над тем как хорошо они усваивают предложенный материал, как используют свои 

навыки в дальнейшем. Для выявления недостатков и достоинств детского творчества и 

работы над ними, после каждого занятия проводится рефлексия и  просмотр детских работ. В 

просмотре должны участвовать сами дети. Ребенок должен учиться выделять и осознавать 

понравившиеся ему качества работы, запоминать их и по-своему использовать в 

дальнейшем. 

Итоговая диагностика осуществляется по результатам освоения дополнительной 

образовательной программы в целом. 

                              Уровни оценки знаний, умений и навыков по программе. 

Высокий уровень. Правильные ответы теоретического тестирования составляют 80-100%. 

Умеет самостоятельно сделать куклу, вырезать по контуру, наклеить элемент аппликации. 

Выполняет творческие работы с незначительной помощью педагога. 

Средний уровень. Правильные ответы теоретического тестирования составляют 50-80%. 

Выполняет творческие работы с помощью педагога. 

Низкий уровень. Правильные ответы теоретического тестирования составляют менее 50%. 

Педагог практически выполняет работу за обучающегося. 

 

Психолого-педагогическая диагностическая карта. 

Проводится педагогом регулярно методом наблюдения за обучающимися в процессе 

обучения по программе, оценивается по 5 бальной системе 
Психологичес

кие 

особенности 

обучающегося 

Внимание Память Восприяти

е новой 

темы 

Речь Воображен

ие 

творчество 

Итоговая 

оценка 
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р
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р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

м
ай

 

се
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ФИО 

1.                   

2.                   

…                   
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Диагностическая карта воспитанности обучающихся. 

Проводится педагогом регулярно методом наблюдения за обучающимися в процессе 

обучения по программе, оценивается по 5 бальной системе. 

 
Критери

и 

воспитан

ности 

Ответствен

ность 

Аккуратн

ость 

Дисциплиниров

анность 

Доброжелател

ьность 

Культур

ный 

уровень 

Итоговая 

оценка 

се
н

тя
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

м
ай
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р
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м
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ФИО 

1.                   

2.                   

…                   

 

Итоговая оценка психологических критериев и уровня воспитанности выводится 

как среднеарифметическая (сумма баллов по пяти критериям делится на 5). 

5 – 4,5 балла – высокий уровень 

4,4 – 3,9 балла – хороший уровень 

3,8 – 2,9 балла – средний уровень 

2,8 – 2 балла – низкий уровень 

 Формы подведения итогов реализации программы: 
Формы оценки: анкетирование, тестирование, собеседование с обучающимися и 

родителями. Промежуточный контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала.  

Форма проведения контроля – текущие тестирование, анкетирование, собеседование, 

творческие выставки, конкурсы. Итоговый контроль может принимать следующие формы: 

итоговые тестирования, анкетирование, выставки работ, участие в смотрах и конкурсах.  

Форма оценки - зачёт. Динамика личных достижений и удовлетворенности детей и 

родителей оценивается на основе собеседования. Система отслеживания и оценивания 

результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, 

массовых мероприятиях, создании портфолио. 

 Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий по 

дополнительной общеобразовательной программе. Выставки: однодневные - проводится в 

конце каждого задания с целью обсуждения; постоянные - проводятся в  кабинете, где 

работают дети; тематические - по итогам изучения разделов, тем; итоговые – в конце года 

организуется выставка практических работ обучающихся, организуется обсуждение 

выставки с участием педагогов, родителей, гостей.  

Критерии оценки результатов. 

 В соответствии с поставленными задачами и планируемыми результатами для 

выявления стартовых возможностей и оценки результатов обучения, качественных 

личностных изменений обучающихся были определены следующие критерии оценки: 

-  учебно-организационные умения;  

- познавательная активность в творческой деятельности;  

- теоретические знания;   

- практические умения и навыки;   

- творческая активность;   

- навыки межличностных отношений, коммуникативные качества. 
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III. Календарно-тематическое планирование. 

 

Календарно – тематический план «Народная кукла»  

для обучающихся 1-го года обучения 

 

№ Разделы  Кол

ичес

тво 

часо

в 

Цель  Содержание занятий  Деятельность 

обучающихся на 

занятии 

1. Раздел I. 

Введение  

4 Знакомство с 

детьми и 

программой  

Организационное 

собрание. 

Вводный и первичный 

инструктаж по ТБ.  

Слушают, отвечают и 

задают вопросы. 

Рассматривают 

образцы кукол, 

фотоматериалы. 

Знакомятся с 

правилами 

безопасности труда и 

организацией рабочего 

места. 

2. Раздел II. 

Русская 

народная 

культура 

2 Создать у детей 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

народным 

традициям и 

духовным 

ценностям 

русского народа 

Приобщение к 

народной 

культуре.  

Презентация  об 

истории возникновения 

русской народной 

куклы и её назначении: 

кукла-прообраз 

человека.  

 

Дети знакомятся с 

народными 

традициями, 

пословицами и 

поговорками про 

куклы. 

Отвечают на вопросы 

«Какие народные 

приметы и поверья ты 

знаешь?». 

3. Раздел III. 

Традицион

ная 

тряпичная 

кукла 

12 Познакомить 

детей с 

традиционной 

тряпичной 

куклой, её 

видами и 

материалами, из 

которых её 

изготовляют. 

Дать понятие 

игровой, 

обрядовой и 

обереговой 

куклы и 

объяснить их 

назначение. 

Показать какие 

материалы 

необходимы для 

изготовления 

 Знакомство с  

тряпичной куклой: 

кукла – мотанка, 

куклы-скрутки  

Понятие игровой, 

обрядовой и 

обереговой куклы, их 

назначение.  

Подготовка материала 

к изготовлению 

аппликации: виды 

ткани. 

 

 

Подбирают ткани по 

цвету  и качеству для 

изготовления кукол. 

Учатся вырезать 

круглые детали 

мотанки по шаблону и 

сматывать эти детали 

при помощи красных 

ниток. Повязывают 

кукле платок, фартук. 

Сравнивают готовую 

куклу с  образцом.  

Выбирают 

натуральные ткани для 

деталей куклы-скрутки. 

Скручивают туловище 

и ручки с помощью 

ниток .Учатся  

повязывать платок и  

повойник. 
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кукол. 

Рассказать о 

предназначении 

куклы – 

мотанки, куклы-

скрутки. 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

тряпичной 

куклы  

4. Раздел IV. 

Куклы, 

наделенные 

защитной 

функцией 

 

36 Рассказать об 

истории кукол-

защитниц, от 

чего защищали 

эти куклы,  о 

правилах 

подбора тканей 

по цвету, по 

качеству, по 

составу. 

Объяснить о  

предназначении 

куклы: Берегиня 

и о значении 

красных ниток 

для связывания 

деталей.  

Познакомить с 

предназначение

м куклы 

Вепская,  с 

отличиями 

зимних и 

весенних 

лихорадок, с 

 расположением 

кукол в доме.  

Научить детей 

изготавливать 

традиционную 

народную 

обереговую 

куклу«Кувадка». 

 Рассказать о 

первой игрушке 

ребенка при 

рождении. 

 Развивать 

мелкую 

моторику, 

память, 

 Выполнение 

практической работы 

по подбору тканей по 

цвету, по качеству, по 

составу.    Беседа о 

предназначении куклы 

Берегиня и Вепская. 

Значение красных 

ниток для связывания 

деталей.    

Тест: найди отличия 

зимних и весенних 

лихорадок  

Изготовление  

традиционной 

народной обереговой 

куклы «Кувадка». 

 Просмотр презентации 

о первой игрушке 

ребенка при рождении. 

 Выполнение 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, памяти, 

глазомера, мышления.  

 Разучивание народных 

припевов, песен, 

закличек. 

Просматривают 

иллюстрации готовых 

образцов. Учатся: 

связывать детали кукол 

между собой ниткой 

крест на крест, рвать 

ткань на полоски и 

завязывать их на 

основу. Раскраивают 

юбки, платки. Учатся 

изготавливать 

обережный мешочек. 

Знакомятся с 

технологией 

изготовления  

тринадцати куколок-

лихорадок. 

Запоминают названия 

кукол. Подготавливают 

кусочки ткани для 

двенадцати сестер-

лихорадок, сматывают 

нитками. Скручивают 

детали – Кумохи, 

оформляют атласными 

лентами. Учатся 

изготавливать куклы- 

кувадки- защитницы от 

нечистой силы. 

Сворачивают туловище 

с помощью обережного 

креста. 
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глазомер, 

мышление. 

Воспитывать 

уважение к 

народным 

традициям, 

желание 

изготавливать 

тряпичные 

куклы. 

 Знакомство с 

народными 

припевами, 

песнями, 

закличками. 

Знакомство с 

технологией 

изготовления 

кукол –

защитниц, с 

историей их 

создания и 

назначением.  

5. Раздел V. 

Куклы в 

помощь 

хозяйке 

20 Познакомить с 

историей 

изготовления 

кукол. 

Рассказать о 

роли куклы-

оберега в  доме. 

Научить  

завязывать 

узелки на ручках 

кукол - 

помощниц.  

Научить  

складывать 

ткань по 

диагонали и 

сворачивать, 

начиная с 

уголка; собирать 

складочками 

прямоугольный 

кусочек ткани; 

перевязывать 

ткань ниткой. 

 

 Изготовление кукол: 

-Десятиручка. 

Зерновушка.  Кубышка-

травница 

Капустница 

Кукла – столбушка: 

Утешительница. Игра о 

кукле-обереге в  доме. 

Выполнение 

практической работы 

по   завязыванию 

узелка на ручках кукол 

- помощниц.  

Выполнение 

практической работы: 

складывать ткань по 

диагонали и 

сворачивать, начиная с 

уголка; собирать 

складочками 

прямоугольный 

кусочек ткани; 

перевязывать ткань 

ниткой. 

Учатся: технологии 

изготовления куклы 

Зерновушка; 

применять крупы, 

зерна для туловища 

куклы. Узнают об 

использовании 

применения лечебной 

травы в изготовлении 

куклы: Кубышка-

травница. Подбирают 

материал для основы 

кукол- оберегов, учатся 

раскрою ткани. 

Применяют игрушки, 

конфеты для 

оформления 

Утешительницы. 

Прослушивают русско-

народные 

песни,потешки. 

6. Раздел VI. 

История 

новогодней 

игрушки 

6  Рассказать детям 

о новогодних 

традициях, 

показать 

Изготовление 

новогодней игрушки 

своими руками. 

Выставка новогодних 

Подбирают материалы 

для изготовления 

новогодних сувениров. 

Учатся: раскраивать 
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цветные 

иллюстрации  на 

тему 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками». 

Научить 

правилам 

раскроя деталей 

игрушек по 

шаблонам, 

правилам 

использования 

фатина, ваты, 

холофайбера. 

Воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость и 

трудолюбие.  

сувениров, праздник 

«Новогодние чудеса». 

детали по шаблонам, 

вырезать ножницами, 

работать с синтепоном 

при изготовлении 

новогодней игрушки, 

оформлять игрушки 

фатином, мишурой. 

Участвуют в 

подготовке новогодней 

выставки. 

7. Раздел VII. 

Рождествен

- 

ские 

посиделки  

6 Рассказать о 

возникновении 

праздника 

«Рождество 

Христово». 

Проводить игры-

новогодние 

заклички. 

 Научить 

изготавливать 

рождественские 

сувениры: ангел, 

овечка, звезда. 

 «Рождественские 

посиделки» (зимние 

Святки, гадания) 

совместно с 

родителями,   

Мастер –класс по 

изготовлению ангела и 

рождественской 

звезды. 

  

Слушают рассказы о 

рождестве, о гаданиях. 

Участвуют в 

коллективных 

праздниках, 

рассказывают стихи и 

сказки. 

Складывают кусочки 

ткани по диагонали для 

ангела. Продолжают 

учиться связывать 

детали  ангела между 

собой ниткой крест на 

крест. 

8. Раздел VIII. 

Куклы, 

наделенные 

очиститель

ной 

функцией 

 13 Познакомить с 

историей 

изготовления 

кукол: 

Мартиничка, 

День-Ночь, 

Девка-Баба.  

 Рассказать о 

роли куклы-

оберега в  доме. 

Научить  

завязывать 

узелки на ручках 

кукол 

Продолжать 

учить сматывать 

детали кукол. 

Научить 

наматывать 

История и технология 

изготовления кукол, их 

предназначение. 

Изготовление кукол-

оберегов с 

очистительной 

функцией, с историей 

их создания и 

назначением  

Кукла Мартиничка из 

ниток (пряжи). 

Кукла  День-Ночь, 

кукла Девка-Баба, 

Масленица 

Развивать умение 

соотносить увиденное в 

природе с народными 

приметами 

  

Слушают рассказ об 

истории изготовлении 

кукол. Продолжают 

учиться завязывать 

узелки на ручках 

кукол. Знакомятся с 

народными 

традициями на Руси, с 

масленичными 

гуляниями. 

Смотрят иллюстрации 

с изображениями 

куклы-Масленицы. 

Подбирают основу для 

куклы Масленицы из 

веток, плотной ткани, 

бумаги, подручного 

материала. Учатся 

изображать лица кукол 
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пряжу на основу 

для 

Мартинички. 

Показать 

правила 

сматывания 

деталей  для 

изготовления 

куклы – День-

Ночь, Девка-

Баба, Рассказать 

о Масленичных 

гуляниях на 

Руси, о 

предназначении 

куклы- чучела 

Масленица.  

 при помощи 

природных красок. 

Рассказывают заклички 

на празднике Русской 

Масленицы  

9. Раздел IX. 

Обереги 

жилища 

8   

 

Научить новому 

способу работы 

с тканью - 

заплетание 

косичек. 

Воспитывать 

уважение к 

народным 

традициям и 

обрядам  

Обрядовое 

предназначение кукол, 

оберегающих жилище. 

Кукла Веснянка. 

Кукла Солнечный конь. 

Изготовление куклы 

Кукла Веснянка. 

Кукла Солнечный конь. 

Колокольчик 

 

 

Раскрой деталей на 

ткани, 

последовательность 

сматывания, 

применение 

колокольчика. Подбор 

лоскутов ткани, ниток 

(пряжи) для 

изготовления куклы: 

Веснянка. Подбор 

ткани и ниток для 

изготовления 

Солнечного коня. 

Правила расположения 

деталей  коня, 

формирование гривы 

коня из ниток.   

10 Раздел X. 

Народные 

традиции. 

Праздник 

Пасха 

6 Знакомство с 

народными 

традициями   

Беседа на тему: «Что 

такое Пасха?». Рассказ 

о  значении украшения 

пасхальных яиц. 

 

 

Применение 

искусственного меха в 

изготовлении 

пасхальных зайчиков. 

Украшение яиц с 

помощью кусочков 

ткани, разной по 

текстуре. Украшение 

пасхальных яиц с 

помощью тесьмы, 

ленточек. Применение 

ниток для украшения 

пасхальных яиц. 

11. Раздел XI. 

Обрядовые 

куклы 

12 Воспитывать 

уважение к 

народным 

традициям и 

обрядам 

Изготовление кукол 

Пеленашка  

Свадебные обряды. 

Последовательность 

изготовления куклы: 

Правила скручивания 

куклы на счастье, 

оформление косы из 

ниток для вязания. 

Сматывание куклы 
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Знакомство с 

историей и 

технологией 

изготовления 

обрядовых 

кукол.  

             

 

Неразлучники. Беседа 

на тему: «Семейные 

обряды в деревне», 

«Свадебные обряды». 

 

Пеленашки, 

использование 

атласных лент для 

украшения колыбельки 

Использование ложек 

для оформления лица 

куклы на ложке. 

Применение пуговиц 

для изготовления 

куклы на пуговице. 

Применение веника 

для изготовления 

куклы на венике, 

правила скручивания 

деталей. Применение 

веток для основы 

куклы Неразлучники 

12. Раздел XII. 

Композици

и из ткани 

6 Познакомить 

детей с 

композициями 

из ткани по 

мотивам 

русскихнародны

х сказок. 

Составление 

композиции из ткани 

по мотивам русских 

народных сказок. 

Изготовление кукол 

для композиции, 

подбор ткани, раскрой 

деталей. 

Выбор основы для 

изготовления 

композиции, Подбор 

ткани, раскрой деталей  

для составления 

композиции из ткани 

оформление кусочками 

ткани, пряжи.  

13. Раздел XIII. 

История 

старинной 

русской 

одежды 

6 Познакомить с 

историей 

возникновения 

русского 

народного 

костюма  

Изготовления одежды: 

сарафан, фартук, 

платок, повойник, 

украшение их тесьмой. 

Изучение правил 

изготовления деталей 

одежды: шаровары, 

рубаха, шапка.  

Просмотр презентации 

«Русский народный 

костюм 

Дети учатся кроить по 

шаблону, определять 

размер.Изготовление 

простейших видов 

одежды для кукол 

14. Раздел IX. 

Экскурсии  

4 Экскурсия в 

музей народного 

творчества 

«Горенка» 

Познакомить детей с 

культурой и бытом 

русского народа. 

Викторина «Как жили 

наши предки» 

15. Раздел X. 

Выставка 

работ 

2 Подведение 

итогов работы 

творческого 

объединения 

Определение 

победителей. 

Оформление работ на 

выставку 
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Календарно – тематический план «Аппликация»  

для обучающихся 2-го года обучения 

 

№ Разделы  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Цель  Содержание занятий  Деятельность 

обучающихся на 

занятии 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное творчество (12 часов) 

 

1.  

Тема 1. 

Вводное 

занятие  

 

2 Познакомить 

детей  с историей 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 

 История декоративно-

прикладного искусства 

(презентация).  

Вводный и первичный 

инструктаж по ТБ.  

 

Слушают, отвечают и 

задают вопросы. 

Рассматривают 

образцы кукол, 

фотоматериалы. 

Знакомятся с 

правилами 

безопасности труда и 

организацией рабочего 

места. 

Знакомятся с  

инструментами для 

работы: карандаш, 

линейка, клей, 

ножницы, картон, 

природные материалы. 

2 Тема 2. 

Основы 

цветоведен

ия.  

 

4 Рассказать об 

основах 

цветоведения.  

 

Беседа об основах 

цветоведения. 

Цветовой круг. Теплые 

и холодные цвета.  

 

Выполняют 

упражнения по 

цветоведению и 

композиции.  

Участвуют в игре 

«Составь цветовую 

мозаику».  

3 Тема 3. 

Основы 

композиции 

2 Рассказать об 

основах 

композиции 

Просмотр презентации 

«Что такое 

композиция?».  

Зарисовки по 

составлению 

композиции 

4 Тема 4 

Основы 

техники 

 

4 Продолжить 

знакомство с 

приемами работы 

над  аппликацией 

 Знакомство с 

приемами работы над 

аппликацией. 

 

Рассматривают 

образцы  готовых 

работ, аппликаций из 

бумаги и различных 

бросовых материалов. 

Подготовка 

инструмента: 

карандаш, линейка, 

клей, ножницы, картон, 

природные материалы 

Раздел II.  Удивительный мир аппликации (36 часов) 

5. Тема 1. 

Аппликаци

я из 

природных 

материалов

12  Научить 

основным 

приемам 

создания 

цветочных 

Изготовление 

аппликаций из 

природных материалов 

( исполнение картин 

природными 

Подготовка материала 

к работе. Выполнение 

аппликации «Осенние 

фантазии»  

Изготовление 
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.  
  

картин. 

Научить 

работать с  

осенними 

листьями. 

 

материалами: 

листьями, цветами, 

семенами,пухом).   

аппликации:  

«Солнышко» 

Закладка для книг, 

«Рыбка»,  

«Осенний букет», 

«Домик для птички». 

6 Тема 2. 

Аппликаци

и из 

геометриче

ских фигур. 

 

12 Познакомить с 

видами 

геометрических 

фигур 

Составление 

аппликации из 

геометрических фигур.  

.  

 

Выполнение  

элементов  вырезания и 

составления из 

геометрических фигур 

изображений 

предметов и 

композиций. 

7 Тема 3. 

Аппликаци

и из  

бумажных 

салфеток 

 

8 Повторение 

техники 

выполнения 

аппликации и ТБ 

при работе с 

ножницами, 

клеем 

Практическая работа по 

изучению видов и 

свойств салфеточной 

бумаги.  

 

Просмотр работ в этой 

технике (демонстрация 

презентации и готовых 

работ). Изготовление 

работы «Ветка 

мимозы» 

 

 Тема 4. 

Аппликаци

я из 

пайеток.  

 

6 Закрепление 

техники 

выполнения 

аппликации и ТБ 

при работе с 

канцелярскими 

иглами.  

Изготовление 

аппликаций из паеток 

Просмотр работ в этой 

технике (демонстрация 

презентации и готовых 

работ). Изготовление 

работы «Моя любимая 

игрушка» 

 

Раздел III. «Волшебный листок» - поделки из бумаги (30 часов). 

8. Тема 1. 

Декупаж.  

 

12 Продолжить 

знакомство  с 

техникой 

оригами. 

Закрепление 

навыков по 

выполнению 

оригами. 

Выполнение 

практической работы 

по основным приемам 

складывания (базовые 

формы).  

 

Просмотр работ в этой 

технике (демонстрация 

презентации и готовых 

работ). Создание 

аппликаций в технике 

оригами «Зимующие 

птицы – снегири, 

синицы», «Дед мороз, 

Снегурочка на елке». 

9 Тема 2.  

Оригами 

12 Научить: 

правилам 

подбора картона 

и цветной 

бумаги по цвету, 

фактуре; 

использовать 

шаблоны для 

деталей 

аппликации.  

Формировать 

навыки культуры 

труда: точности, 

аккуратности, 

экономного 

Выполнение декупажа: 

подготовка основы, 

нанесение 

салфеточного элемента 

на основу, покрытие 

лаком, оформление 

работы. 

Составление  

аппликации «Мой 

двор»: Перевод с 

помощью  шаблонов 

деталей композиции 

при помощи карандаша 

на цветной картон. 

Выполнение 

коллективной работы 

«Мой город». 

 Учатся делать  выбор 

сюжета, подбор 

бумаги, вырезание 

элементов, 

композиция, 

наклеивание. 

Скручивают кусочки 

бумаги в шарик, 

приклеивают их на 

картонный рулон. 

Выбирают подручные 

материалы для 
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расхода 

материалов. 

  

украшения готовых 

поделок: бусины, 

ленточки, нитки. 

Продолжают учиться 

вырезать детали из 

картона для 

изготовления 

аппликации:  

10 Тема 3. 

Аппликаци

я – коллаж 

 

6 Закрепление 

техники 

выполнения 

коллажа:  

Научить 

определению 

темы 

композиции. 

 

 Изучение что такое 

коллаж? Виды коллажа: 

непредметные коллажи 

и предметные коллажи. 

Материалы и 

инструменты.  

 

Изготовление деталей, 

приклеивание деталей, 

оформление коллажа 

«Удивительный мир 

космоса». 

Просмотр работ в этой 

технике. Демонстрация 

презентации  готовых 

работ. Выполнение 

«Поздравительных 

открыток» в технике 

коллаж. 

Раздел IV. Поделки из текстиля и ниток (18 часов) 

11. Тема 1. 

Игольница. 

8 Изучение видов 

тканей,. стежках 

и строчках. 

Лицевая и 

обратная 

стороны 

подушечки.  

 

Виды тканей. Понятие 

о стежках и строчках.  

Лицевая и обратная 

стороны подушечки.  

 

Выполнение 

практической работы: 

виды тканей, швы 

Просмотр работ в этой 

технике (демонстрация 

презентации и готовых 

работ). Выполнение 

выкройки по 

трафарету, соединение 

деталей, набивка 

подушечки 

синтепоном, 

декорирование 

изделия. Контроль 

качества изделия. 

12. Тема 2. 

Кукла из 

ниток. 

10 Способствовать 

созданию куклы 

без иглы для 

оберега 

домашнего 

очага. 

Традиционная 

тряпичная кукла. 

Куклы – обереги. 

Смысл, который несут 

«куклы – обереги». 

Материалы и 

инструменты. Техника 

безопасности. 

Технология 

изготовления куклы.   

Просмотр работ в этой 

технике (демонстрация 

презентации и готовых 

работ). Выполнение 

куклы без иглы для 

оберега домашнего 

очага, семейной жизни. 

                                                               Раздел V. Конструирование (24 часа) 

13. Тема 1. 

Робот 

12 Научить  

конструировать  

робота из 

коробок и 

Понятие и виды 

конструирования. 

Материалы и 

инструменты. 

Просмотр работ в этой 

технике (демонстрация 

презентации и готовых 

работ). 
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цветной бумаги.  

 

Объемные изделия из 

упаковочных коробок.  

 

Выполнение «Робота» 

из коробок и цветной 

бумаги.  

 Тема 2.  

Ангел 

12 Научить  

конструировать 

ангела 

Работа с текстом  

Рождественской сказки 

про ангела. 

Выполнение объемной  

скульптуры «Ангела» 

на основе высокого 

конуса из цветной 

бумаги и ажурных 

салфеток.  

Просмотр работ в этой 

технике (демонстрация 

презентации и готовых 

работ). Выполнение 

объемного «ангела» из 

цветной бумаги и 

ажурных салфеток. 

 

Раздел VI. Плетение  (12часов) 

11. Тема 1 . 

Коврик. 

12 Дать 

представление о 

технологии 

изготовления 

трубочек  из 

газет 

Свойство газетной 

бумаги. Технология 

изготовление трубочек 

из газет. Начало 

плетения. Техника 

плетения из газетных 

трубочек. Завершение 

плетения.  

Просмотр работ из 

газет.  

Изготовление подноса 

Окраска готовой 

работы. 

Декорирование. 

Раздел VII.  Ступеньки творчества. (10 часов) 

12. Тема 1. 

Творческая 

работа.  

 

6 Знакомство с 

основами 

создания 

интерьера. 

Самостоятельное 

оформление 

композиции «Моя 

комната» из 

подручного  материала  

  

 

Изготовление по 

шаблонам деталей 

композиции. 

Вырезание деталей, 

склеивание. 

Оформление основы 

композиции, крепление 

всех деталей к основе. 

Изготовление 

аппликации: «Моя 

комната», Подбор 

картона по цвету для 

изготовления деталей 

мебели. Вырезание, 

склеивание. 

13 Тема 2. 

Выставка 

работ 

4 Подведение 

итогов работы 

творческого 

объединения 

Определение 
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Содержание программы. 

1-ый год обучения 

1. Введение. (4 часа) 

 Теория: Вводный и первичный инструктаж по ТБ. 

 Практика: Организационное собрание. Цели и задачи работы объединения. 

Экскурсия по ДТДиМ. 

 

2. Русская народная культура. (2 часа) 

 Теория: Знакомство с традициями русского народа. Кукла -  прообраз человека. 

Показ кукол-оберегов (образцов). 

 

3. Традиционная тряпичная кукла. (12 часов) 

 Теория: История возникновения тряпичной куклы. Урок –опрос: «Какие народные 

приметы и поверья ты знаешь?». Какие материалы необходимы для изготовления кукол. 

Предназначение куклы – мотанки. История  возникновения куклы-скрутки. 

 Практика: подбор ткани для изготовления кукол по цвету. Вырезание круглых 

деталей по шаблону. Сматывание деталей при помощи красных ниток. Оформление куклы с 

помощью фартука, платка, тесьмы. Просмотр цветных иллюстраций, готовых образцов 

кукол. Использование натуральных тканей для деталей куклы - скрутки. Подготовка деталей 

туловища и ручек на основе квадрата ткани.  Скручивание деталей куклы связывание с 

помощью ниток. Оформление куклы: повязывание платка, повойника. 

 

4. Куклы, наделенные защитной функцией. (36 часов) 

 Теория: История оберегов. Рассказ о правилах подбора тканей по цвету, по качеству, 

по составу. Рассказ о  предназначении куклы: Берегиня. Значение применения красных ниток 

для связывания деталей. История оберега. Предназначение куклы:  Вепская Беседа об 

истории кукол-защитниц, от чего защищали эти куклы. Отличие зимних и весенних 

лихорадок. Расположение кукол в доме. Рассказ о первой игрушке ребенка при рождении. 

Знакомство с народными припевами, песнями, закличками. 

 Практика: Просмотр иллюстраций, готовых образцов. Подготовка деталей туловища 

и ручек на основе квадрата и прямоугольника  ткани. Раскрой рубахи, юбки, платка. 

Изготовление обережного мешочка. Наполнение мешочка. Показ цветных иллюстраций по 

теме. Технология изготовления  тринадцати куколок-лихорадок. Значение названий кукол. 

Подготовка кусочков ткани для двенадцати сестер-лихорадок. Скручивание деталей старшей 

сестры – Кумохи, оформление атласными лентами. Скрепление двенадцати лихорадок при 

помощи ниток. Тематическая выставка: «Кукла своими руками». Технология изготовления 

куклы: кувадка- защитницы от нечистой силы. Сворачивание туловища с помощью 

обережного креста. 

 

 5. Куклы в помощь хозяйке. (20 часов) 

 Теория: Знакомство с историей изготовления кукол. Беседа о роли куклы-оберега в  

доме. Правила сматывания и количество узелков для ручек куклы - Десятиручка. Правила 

изготовления куклы –оберега Капустницы без использования иголки. Правила изготовления 

куклы – оберега Капустницы без использования иголки. Знакомство с историей изготовления 

куклы – столбушки: Утешительница. 

 Практика: Технология изготовления куклы Зерновушка. Применение крупы, зерна 

для туловища куклы. Применение лечебной травы в изготовлении куклы: Кубышка-

травница. Подбор материала для основы кукол- оберегов, раскрой ткани. Применение 

игрушек, конфет для оформления Утешительницы. Использование напевов, приговоров при 

изготовлении кукол. 
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6. История новогодней игрушки. (6 часов) 

 Теория: Беседа на тему «Новогодняя игрушка своими руками». Показ цветных 

иллюстраций. Использование фатина, ваты, холофайбера для изготовления ангела, 

снеговика. Использование двустороннего скотча, пайеток  в изготовлении елочки. 

 Практика: Подбор материалов для изготовления новогодних сувениров. Применение 

ткани и синтепона при изготовлении снегурочки, раскрой деталей по шаблонам. Правила 

расположения деталей выкройки Деда мороза на флисе. Применение сосновых шишек для 

изготовления гномиков. Выставка новогодних сувениров, праздник «Новогодние чудеса». 

 

              7. Рождественские посиделки, стихи, песни. (6 часов) 

 Теория: Беседа о возникновении праздника «Рождество Христово». Значение   

Рождественского ангела. Зимние Святки, гадания. 

 Практика:  Изготовление рождественских сувениров: ангела, овечки. 

 

  8. Куклы, наделенные очистительной функцией. (13 часов) 

 Теория: История и технология изготовления кукол, их предназначение. Правила 

сматывания куклы: Мартинички из ниток (пряжи). Правила сматывания деталей  для 

изготовления куклы – День-Ночь. Подбор пряжи по цвету. Правила изготовления куклы 

Девка-Баба, подбор ткани, ниток для изготовления куклы. Рассказ о Масленичных гуляниях 

на Руси. Предназначение куклы- чучела. 

 Практика:  Масленица, показ иллюстраций с изображениями куклы-Масленицы. 

Подбор основы для куклы Масленицы из веток, плотной ткани, бумаги, подручного 

материала. Изготовление деталей куклы, изображение лица при помощи природных красок. 

               9. Обереги жилища. (8 часов) 

 Теория: Обрядовое предназначение кукол, оберегающих жилище. Правила 

изготовления куклы Колокольчик. 

 Практика: Раскрой деталей на ткани, последовательность сматывания, применение 

колокольчика. Подбор лоскутов ткани, ниток (пряжи) для изготовления куклы: Веснянка. 

Подбор ткани и ниток для изготовления Солнечного коня. Правила расположения деталей  

коня, формирование гривы коня из ниток.   

               10. Народные традиции. Праздник Пасха. (6 часов) 

 Теория: Знакомство с народными традициями  Беседа на тему: «Что такое Пасха?». 

Рассказ о  значении украшения пасхальных яиц. 

 Практика: Применение искусственного меха в изготовлении пасхальных зайчиков. 

Украшение яиц с помощью кусочков ткани, разной по текстуре. Украшение пасхальных яиц 

с помощью тесьмы, ленточек. Применение ниток для украшения пасхальных яиц. 

             11. Обрядовые куклы (12 часов) 

 Теория: Знакомство с историей и технологией изготовления обрядовых кукол. 

Правила скручивания куклы на счастье, оформление косы из ниток для вязания. Беседа на 

тему: «Семейные обряды в деревне», «Свадебные обряды». 

 Практика: Изготовление куклы: Пеленашка, использование атласных лент для 

украшения колыбельки. Использование ложек для оформления лица куклы на ложке. 

Применение пуговиц для изготовления куклы на пуговице. Применение веника для 

изготовления куклы на венике, правила скручивания деталей. Последовательность 

изготовления куклы: Неразлучники, применение веток для основы куклы. 

             12. Композиции из ткани (6 часов). 

 Теория: Составление композиции из ткани по мотивам русско-народных сказок. 

Выбор основы для изготовления композиции, её оформление кусочками ткани, пряжи.  

 Практика: Изготовление кукол для композиции, подбор ткани, раскрой деталей. 

           13. История старинной русской одежды (6 часов). 
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 Теория: История  простейших видов одежды для кукол. Правила изготовления 

одежды: сарафан, фартук, платок, повойник, украшение их тесьмой. Правила изготовления 

деталей одежды: шаровары, рубаха, шапка. 

 Практика:  изготовление простейших видов одежды для кукол. 

         14. Экскурсии (4 часа). 

     Экскурсия в Музей народного творчества «Горенка» 

         15. Выставка работ (2 часа). 

Подведение итогов работы творческого объединения. Подготовка выставочных композиций. 

 

Содержание программы 2-ой год обучения. 

 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное творчество. (12 часов) 
Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: История декоративно-прикладного искусства (презентация). Материалы и 

инструменты. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и 

материалами.  

Тема 2. Основы цветоведения. ( 4 часа)  

Теория Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета.  

Практика: Упражнения по цветоведению. Смешение цветов. Подбор цветовой 

мозаики.  

Тема 3. Основы композиции. (2 часа) 

Теория: Что такое композиция.  

Практика: Упражнения по композиции. 

Тема 4 Основы техники (4 часа) 

Теория: Знакомство с приемами работы с аппликацией. 

Практика:  Подготовка инструмента: карандаш, линейка, клей, ножницы, картон, 

природные материалы. 

 

Раздел II Удивительный мир аппликации ( 36 часов).  

Тема 1. Аппликация из природных материалов.  (12 часов) 
 Теория: правила обращения с  высушенными листьями деревьев. Использование 

различных семян растений для аппликаций.  

 Практика:  Изготовление аппликации «Солнышко» Приклеивание листьев деревьев к 

листу картона. Изготовление закладки для книг. Вырезание прямоугольника из картона, 

приклеивание сухих листьев  при помощи клея, покрытие закладки скотчем. Подбор картона, 

вырезание по шаблону фигуры ежа. Приклеивание семечек клеем ПВА на фигуру ежа. 

Правила и изготовление аппликации «Рыбка» при помощи осенних листьев Подготовка 

природного материала  для изготовления аппликации: «Осенний букет» на конкурс 

«Подсолнухи». Приклеивание веточек на картонную коробку при помощи клея и скотча. 

Оформление цветов с помощью сухих листьев. Составление букета. 

Тема 2. Аппликация из геометрических фигур. (12 часов) 
Теория: Виды геометрических фигур. Материалы и инструменты. ТБ при работе с 

ножницами, клеем. Правила вырезания и составления из геометрических фигур изображений 

предметов и композиций. Техника аппликации: выбор сюжета, подбор бумаги, вырезание 

элементов, композиция, наклеивание.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Выполнение коллективной работы «Мой город».  

Тема 3.  Аппликация из бумажных салфеток.(8 часов)  
Теория: Материалы и инструменты. Виды и свойства салфеточной бумаги. Техника 

выполнения аппликации. ТБ при работе с ножницами, клеем.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 

Изготовление работы «Ветка мимозы» 
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Тема 4.  Аппликация из пайеток. (6 часов). 
Теория: Материалы и инструменты. Техника безопасности при работе с 

канцелярскими иглами. Технология выполнения аппликации.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Изготовление работы «Моя любимая игрушка»  

 

Раздел III. «Волшебный листок» - поделки из бумаги (30 часов).  

Тема 1. Декупаж.  (12 часов) 
Теория: Что такое декупаж. Материалы и инструменты. Правила наклеивания 

бумажного узора.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Выполнение декупажа: подготовка основы, нанесение салфеточного элементы на 

основу, покрытие лаком, оформление работы.  

Тема 2. Оригами  (12 часов) 
Теория: Что такое оригами. Материалы и инструменты. Основные приемы 

складывания (базовые формы).  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Создание аппликаций в технике оригами «Зимующие птицы – снегири, синицы», 

«Дед мороз, Снегурочка на елке».  

Тема 2. Коллаж  (6 часов). 
Теория: Беседа на тему «Что такое коллаж?» 

Практика:  Изготовление аппликации на тему «Защитники Отечества», подбор 

материалов. Изготовление деталей аппликации по шаблонам, вырезание. Сборка, склеивание 

деталей, оформление с помощью искусственной кожи. Изготовление объемной композиции 

«Средневековый замок», использование цветной бумаги для оклейки готовых картонных 

цилиндров, коробок. Крепление между собой деталей замка при помощи клея, степлера, 

скотча. 

 

Раздел IV. Поделки из текстиля и ниток (18 часов).  
Тема 1. «Игольница». (8 часов) 

Теория: Назначение изделия. Виды тканей. Понятие о стежках и строчках. Лицевая и 

обратная стороны подушечки.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Выполнение выкройки по трафарету, соединение деталей, набивка подушечки 

синтепоном, декорирование изделия. Контроль качества изделия.  

Тема 2. Кукла из ниток. (10 часов) 

Теория: Традиционная тряпичная кукла. Куклы – обереги. Смысл, который несут 

«куклы – обереги». Материалы и инструменты. Техника безопасности. Технология 

изготовления куклы.  

Практика: просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Создание куклы без иглы для оберега домашнего очага, семейной жизни.  

Раздел V. Конструирование (24 часа).  

Тема 1. Робот. (12 часов) 
Теория: Понятие и виды конструирования. Материалы и инструменты. Объемные 

изделия из упаковочных коробок.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Выполнение «Робота» из коробок и цветной бумаги.  

Тема 2. Ангел.  (12 часов) 
Теория: Рождественская сказка про ангела. Материалы и инструменты. Объемная 

скульптура «Ангела» на основе высокого конуса из цветной бумаги и ажурных салфеток.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Выполнение объемного «ангела» из цветной бумаги и ажурных салфеток.  



 25 

Раздел VI. Плетение (12 часов).  

Тема 1. Плетение из бумаги «Коврики».  
Теория: Материалы и инструменты. Плоское плетение из бумажных полос: 

шахматное плетение, плетение уголками.  

Практика: Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). Выполнение отдельных элементов плоского плетения. Панно «Коврик».                                                       

 

Раздел VII. Ступеньки творчества. (10 часов). 

 Тема 1. Творческая работа ( 6 часов). 

            Теория: Самостоятельное оформление композиции «Мой двор», подбор подручного 

материала. 

 Практика:  Изготовление по шаблонам деталей композиции. Вырезание деталей, 

склеивание. Оформление основы композиции, крепление всех деталей к основе. 

Изготовление аппликации: «Моя комната», знакомство с основами создания интерьера. 

Подбор картона по цвету для изготовления деталей мебели. Вырезание, склеивание. 

Задание на тему: «Моя первая открытка». 

       Тема 2. Выставка работ. (4 часа) 

 Практика:  Подведение итогов работы творческого объединения. Подготовка 

выставочных композиций. 

 

IV. Условия реализации программы. 

1. Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы «Волшебница» необходимо иметь: 

 специально оборудованный кабинет для занятий с детьми; 

 для оформления выставок - стеллажи и стенды, рамки, 

 шкафы для хранения материалов,  

 зал для проведения подвижных и обрядовых игр, праздников; 

 столы; 

 стулья; 

 шкафы для хранения готовых и фондовых изделий, литературы, папок, пособий и т.д.; 

 доску классную; 

 наглядные и методические пособия - образцы готовых изделий, таблицы, схемы, 

технологические карты, презентации, карточки для контроля знаний,  

 мультимедийная техника и компьютер (для демонстрации презентаций),  

 материалы (бумага цветная, картон белый и цветной, гофрокартон, бумажные 

салфетка, бисер, проволока, леска, клей ПВА, лак, краски акварельные и гуашевые, 

пластилин, мука и соль, лоскуты ткани разных цветов и разного качества, нитки для шитья, 

вышивания и плетения, синтепон, фурнитура для изделий из бисера, «глазки», пайетки и 

др.),  

 инструменты (ножницы, кисти, иголки, линейки, баночки для воды и клея, тряпочки 

для вытирания рук и кистей, клеенки для столов, дощечки для работы с пластилином и 

тестом и др.),  

 наглядные пособия: готовые изделия, схемы, фотографии, презентации, книги, 

трафареты и шаблоны и др.  

        Материалы. 

 Хлопчатобумажные, льняные ткани. 

 Хлопчатобумажные и шерстяные нитки. 

 Тесьма, кружево, сутаж. 

 Синтепон, вата, крупы. 

 Дидактическое обеспечение: 

 Папка с технологиями изготовления  тряпичной куклы 
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 Папка «Русский народный костюм» 

 Папка по цветоведению 

 Альбом  с образцами украшающих швов 

 Альбом с образцами ручных швов 

 Альбом с образцами тканей 

 Иллюстрации. 

 Образцы и фотографии готовых кукол. 

 Фотоальбом   творческих работ обучающихся 

 Фотоальбом  воспитательных мероприятий 

 Шаблоны для изготовления одежды и кукол. 

 Подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов по различным видам  аппликации; 

 Подборка журналов и других материалов из различных средств массовой 

информации; 

 Разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, игровых программ. 

 Портфолио детского объединения, где представлены материалы, отражающие 

достижения учащихся; 

 Указатель литературы для педагога и для детей; 

 Учебные и методические пособия по  программе.  

2. Кадровые условия: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебница» рассчитана на преподавание одним педагогом с участием педагога- 

психолога.                                                                                                                                

3.Информационные ресурсы.  

Список используемой литературы: 

1. Аппликации и поделки из бумаги. - М.: Стрекоза, 2016. - 297 c. 

2. Верещагина, Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней группе 

дошкольной образовательной организации / Н.В. Верещагина. - М.: Детство, 2014. - 16 с. 

3. Волкова Я. Детские куклы и обереги.- М: Изд-во Хоббитека, 2016 – 88 с.;  

4. Волкова Я. Хранители дома и семьи. – М: Изд-во Хоббитека, 2017 – 136 с. 

5. Горяинова О. В. Аппликация на ткани / О.В. Горяинова. - М.: Феникс, 2016. - 

200 c. 

6. Гурбина Е.А. . Занятия по прикладному искусству. Дополнительное 

образование. - Волгоград, «Учитель», 2010. 

7. Земцова Мария Аппликация из бумаги. Орнаменты, фигурки и сюжеты. 

Творческое, логическое и речевое развитие / Мария Земцова. - М.: Феникс, 2014. - 443 c. 

8. Котова И.Н., Котова А.С. «Русские обряды и традиции. Народная кукла». - 

Санкт-Петербург, «Паритет», 2013. 

9. Махмутова Халидя Аппликации для детей / Халидя Махмутова. - М.: Ниола-

Пресс, 2015.–  216 c. 

10. Новикова И. В. Аппликация из природных материалов в детском саду. 

Средняя, старшая и подготовительная группы / И.В. Новикова. - М.: Академия 

развития, 2017. - 114 c. 

11. Серия «Русская тряпичная кукла». – М: Изд-во «Культура и традиции», 2014 г. 

12. Теплинская О.А. Аппликация и коллаж / О.А. Теплинская. - М.: Академия 

развития, 2014. - 261 c. 

13. Хоменко Вера Аппликации, картины и панно из природных материалов. 

Камни, семена,       косточки, ракушки / Вера Хоменко , Галина Никитюк. - М.: Книжный 

клуб "Клуб семейного досуга". Белгород, Книжный клуб "Клуб семейного досуга". 

Харьков, 2017. – 112 c. 

14. Юнкун И.Б. Золотое шитье. М: Изд-во «АСТ-Пресс книга», 2013 г. – 80 с. 

Список литературы для детей и их родителей: 
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1. Берстенева Е.В., Догаева Н. «Кукольный сундучок. Традиционная народная 

кукла своими руками. – М: «Белый город», 2010. 

2. Галина и Марина Дайн «Русская тряпичная кукла» - М: Изд-во «Культура и 

традиции», 2007.  

3. Дубровская, Н. В. Аппликации из семян и косточек / Н.В. Дубровская. - М.: 

АСТ,  Сова, 2013. - 898 c. 

4. Дубровская, Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги / Н.В. Дубровская. - 

М.: Детство-Пресс, 2013. - 367 c. 

5. «Делаем куклы». – М: Издательство «Ниола-пресс», 2006. 

6. Зайцев, В.Б. Аппликация / В.Б. Зайцев. - М.: Рипол Классик, 2011. - 16 с. 

7. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество / Т.С. Комарова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 125 с. 

8. Маслова, И.В. Аппликация / И.В. Маслова. - М.: Баласс, 2012. - 64 с. 

3. Интернет-ресурсы  

1. Мастер-классы для Вас. - http://masterclassy.ru  

2. Страна Мастеров. - http://stranamasterov.ru 

3. http://tolko-poleznoe.ru/applikacii-iz-listev-iz-osennix-listev-iz-suxix-listevkak-

sdelat-applikaciyu-iz-listev.html 

4. http://www.umka.by/tvr/appl.html                                                                

5. http://www.baby.ru/community/view/30500/forum/post/14392559 
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Приложения. 

Банк игр и упражнений. 

 

Игры и упражнения по формированию коммуникативных способностей обучающихся. 

 

  1.Создание условий для сплочения детского коллектива.                                                

«Угадай»! 
Детям необходимо: 

- Угадать по голосу, кто позвал. 

- Угадать на ощупь кто из товарищей к тебе подошел. 

- Угадать человека по рукопожатию. 

«Одежда рассказывает»                                                                                                                          

Выбираем вещи детей и предлагаем детям ответить на вопрос: как, глядя на вещь, мы 

можем охарактеризовать её владельца. 

«Помоги другу» 

Играют все дети группы. Они попали в болото. У каждого по три дощечки (три листа 

бумаги). Выбраться из болота можно только парами и только по дощечкам. 

У одного из игроков сломались и пошли ко дну две дощечки. Чтобы он не утонул, ему 

надо помочь - это может сделать партнер (его «пара»). 

В роли потерпевшего и спасающего должен побывать каждый ребенок. 

Оцениваются, как готовность прийти на помощь, так и предложенные варианты 

спасения. 

 «Зеркало»  

Один участник становится водящим. Все должны представить, что он пришел в 

магазин, где много зеркал. Он становится в центр, а другие дети, «зеркала», встают 

полукругом вокруг него. Входящий будет показывать разные движения, а «зеркала» тотчас 

же должны повторять эти движения.  

 

2.Развитие  слухового  восприятия 

«Глухой телефон» 

С помощью считалки выбирается телефонист. Он задумывает слово и передает его 

первому игроку (на ухо, шепотом), тот по цепочке следующему и т.д. Когда слово доходит 

до последнего игрока, телефонист спрашивает его, какое слово он «получил по связи». Если 

слово названо неверно, телефонист проверяет каждого игрока и устанавливает, где рушилась 

связь. 

«Цепочка слов» 

Выбирается водящий. Он придумывает и называет три-пять слов, потом указывает на 

любого игрока, который должен повторить слова в той же последовательности. Если ребенок 

справляется с заданием, он становится водящим. 

 

3.Развитие  умения активно слушать, определять эмоциональное состояние других 

людей, выражать свои чувства 

«Сказки наизнанку» 

Кукольный или настольный театр по известной сказке. 

Педагог предлагает детям придумать вариант сказки, где характеры героев изменены 

(например, колобок злой, а лиса добрая), и показать с помощью настольного театра, что 

может произойти в такой сказке. 

«Азбука настроений» 

Педагог  готовит шесть карточек, передающих разные настроения нескольких 

персонажей (кошка, попугай, мышка, мужчина, женщина и т.д.): радость, горе, испуг (страх), 

злость (агрессия), самодовольство (гордость), недовольство. 
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Детям предлагают выполнить такие задания, как «Определи настроение» (по 

карточкам); «Выбери героя» (с определенным настроением), расскажи, что с ним произошло, 

и объясни причину его эмоционального состояния. 

«Пантомимические этюды» 

Детям предлагают пройтись так, как ходит маленькая девочка, мальчик в хорошем 

настроении, старик, ребенок, который только учится ходить, уставший человек и другие. 

 

4.Формирование умения  слышать, понимать и подчиняться правилам 

«Менялки» 

Игра проводится в кругу. Участники выбирают водящего. Он встает и выносит свой 

стул за круг - стульев становится на один меньше, чем играющих. 

Педагог  говорит: «Меняются местами те, у кого... (светлые волосы, красные носочки, 

синие шорты, косички и т.д.)». После этого имеющие названный признак должны быстро 

встать и поменяться местами: водящий в это время старается занять освободившееся место. 

Игрок, оставшийся без стула, становится водящим. 

 

5.Развитие умения задавать открытые и закрытые вопросы 

«Почта» 

Между участниками игры и водящим завязывается диалог. 

Водящий. Динь, динь, динь! 

Дети. Кто там? 

Водящий. Почтальон. 

Дети. Откуда? 

Водящий. Из Рязани. 

Дети. А что там делают? 

Водящий. Танцуют (поют, смеются, плавают, летают) и тд. (дети изображают действия, 

названные водящим). 

 

«Угадай, что это?» 

На столе стоит коробка, в которой лежит какой-нибудь предмет. Вызывают одного 

ребенка, он заглядывает в неё. Остальные дети задают ему вопросы о цвете, форме, качестве, 

свойствах и т.д. этого предмета до тех пор, пока не угадают, что лежит в коробке. 

Правило: на все вопросы ведущему надо отвечать только «Да» или «Нет». 

 

6.Формирование умения  работать по инструкции 

«Обыграй превращение» 

Ведущий по кругу передает предметы (мяч, пирамидка, кубик и др.), называя их 

условными именами. Дети действуют с ними так, как если бы это были названные взрослым 

объекты. Например, по кругу передают мячик. Ведущий называет его «яблоко» - дети «едят» 

его, «моют», «нюхают» и т.д. 

«Найди предмет» 

Педагог прячет условный предмет (игрушка), а затем с помощью команд типа «Шаг 

вправо, два шага вперед, три влево» ведет игрока к цели, помогая ему словами «тепло», 

«горячо», «холодно». Когда дети научатся ориентироваться в пространстве по словесным 

указаниям взрослого, можно использовать план-схему. 

 

7.Формирование умений совместно планировать действия, обсуждать их, 

договариваться друг с другом 

 «Неожиданные картинки» 

Материалы: Каждому ребенку нужна бумага и восковые мелки. 

Дети садятся в один общий круг. Каждый берёт себе  по листу бумаги, начинает 

рисовать какую-нибудь картину (2-3 минуты.) 
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По команде педагога  перестают рисовать и передают начатый рисунок своему соседу 

слева, который продолжает рисовать начатую им картину. 

Дайте детям возможность порисовать еще 2-3 минуты и попросите их снова передать 

свой рисунок соседу слева.  

Вы можете оживить игру музыкальным сопровождением. Как только музыка 

останавливается, дети начинают меняться рисунками. В конце упражнения каждый ребенок 

получает ту картинку, которую он начал рисовать. 

 

8. Формируем умение  перефразировать сказанное (сохранив главный смысл) 

«Скажи по-другому» 

Взрослый говорит: «У одного мальчика было плохое настроение. Какими словами 

можно про него сказать? Какой мальчик? (Печальный, грустный.) Да,  печальный, грустный - 

это слова, близкие по значению, слова-друзья. Поэтому мы об этом мальчике можем сказать: 

Один мальчик был очень грустный».  

Далее даются аналогичные задания: Девочка торопится в школу. (Какая она?) Мама 

посмотрела на вымытую посуду. (Что о ней можно сказать?) Через окно видно, что идет 

сильный дождь. (Как об этом сказать иначе?)». 

 

 9.Формируем умение выделять основную идею высказывания, подводить итог 

«Подбери пословицу» 

Взрослый называет несколько пословиц и просит выбрать одну из них, которая 

подходит к сюжетной картинке (подбираются заранее). 

Примеры пословиц. У страха глаза велики. Трусливому зайке и пенек - волк. Одна 

пчела много меда не носит. Как аукнется, так и откликнется. 

«Зеркало движений» 

Один ребенок - «зеркало», все остальные ненадолго закрывают глаза или от-

ворачиваются. Педагог молча показывает «зеркалу» какое-либо упражнение или ряд 

действий. Дети открывают глаза, а «зеркало» подробно рассказывает, какие действия 

должны быть выполнены (отражены). Если у более половины детей правильные действия не 

получаются, выбирают новое «зеркало». 

 

Игры и упражнения по формированию здоровья обучающихся  

(физкультминутки) 

Упражнения для мышц тела 

Упражнение 1.  

«Мы читали» 

“Мы читали и устали. Дружно все и тихо встали. Ручками похлопали, раз-два-три. 

Ножками потопали раз-два-три. И ещё потопали и дружнеё похлопали. Сели, встали, встали, 

сели и друг друга не задели, мы немножко отдохнём и опять читать начнём”. 

Методические указания. Упражнение  улучшает вентиляцию лёгких. Голову 

держать прямо, плечи развёрнуты, спина прямая, дыхание не задерживать. Способствует 

глубокому дыханию. Выполняя хлопки, смотреть на руки. Выполняя притопы, следить за 

осанкой.  

Упражнение 2.  
1. И.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам. 1 – локти в стороны, 2 – и.п., 3-4 – то же, 5 –

присесть, 6 – и.п. 1-2 раза, темп средний. 

2. И.п – стоя на правой , левая согнута в колене, руки на пояс. 1-2 – лёгкие пружинистые 

подскоки на правой, 3-4 – то же на левой со сменой положения ног. 8-10 подскоков, темп 

средний. 

3. И.п. – стойка ноги вместе, руки за голову. 1 – левую вперёд на пятку, 2 – левую назад на 

носок, 3-4 –  в и.п. 2 притопа; 5-8 – то же с правой. 4 раза, темп средний. 
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Методические указания.  Выполняется  в лёгком плясовом ритме. В упражнении  следить 

за осанкой, приседать плавно. Упражнение 2 способствует формированию чувства 

равновесия. Подскоки выполняются мягко, с приземлением на носки, туловище вперёд не 

наклонять. Упражнение 3 – имитация народной пляски. 

Упражнение  3.  
1. И.п. – сидя за партой, руки вниз. 1 – руки плечам , 2 – руки вверх, потянуться, посмотреть 

на кисти – выдох; 3 – руки к плечам; 4 – и.п., расслабиться – выдох. 2-3 раза, темп 

медленный. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, 1 – руки вверх, левую назад на носок, 2 – и.п.; 3-4 – то же, но 

правую назад. 2-4 раза, темп медленный. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки вперёд. 1 – поворот налево, левую руку в сторону-назад, 

посмотреть на пальцы; 2 – и.п.; 3-4 – то же с поворотом направо. 2-4 раза, темп средний. 

Методические указания. Упражнение способствует глубокому дыханию, формированию 

правильной осанки.  

 

Комплекс гимнастики для мышц глаз (офтальмогимнастика)  

1-е упражнение – быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 

5. Повторить 4-5 раз. 

2-е упражнение – Крепко зажмурить глаза /считая до 3/, открыть их и посмотреть вдаль 

/считать до 5/. Повторить 4-5 раз. 

3-е упражнение – вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторить 4-5 раз. 

4-е упражнение – посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом 

перенести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.  

5-е упражнение – в среднем темпе проделать 3-4 круговых движений глазами в правую 

сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 

1-5. Повторить 1-2 раза. 

 

Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти 

 И.п. – сидя, руки подняты вверх, 1 – сжать кисти в кулак, 2 – разжать кисти. Повторить 6-

8 раз, затем руки расслабленные опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

 Вращательные движения кистями рук внутрь и кнаружи (по 10 раз). 

 Круговые движения большими пальцами в обоих направлениях (по 10 раз). 

 Сложить пальцы рук в «замок», крепко сжимать и разжимать их (20 раз). 

 Крепко прижать друг к другу пальцы и ладони обеих рук. Локти на уровне плеч. Не 

разжимая пальцев, необходимо отвести ладони так, чтобы запястья и локти раздвинулись, 

вернуть кисть в исходное положение (10 раз). 

 Кисти рук поднять наверх и свободно опустить (по 20 раз). 

 

Игра с «шишками» (на растяжение и расслабление мышц рук). 
Взрослый предлагает представить детям, что они медвежата. «Сейчас я буду кидать 

вам шишки, а вы их ловите». Дети ловят шишки. «А теперь с силой сожмите их в лапках». 

Шишки разламываются на мелкие кусочки. Медвежата откидывают лапки в стороны и 

роняют их вдоль тела – лапки отдыхают. Можно повторить игру несколько раз. 

 

Игра с «песком» (на растяжение и расслабление мышц рук). 
Набрать в руки воображаемый песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, 

удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать песком колени, постепенно раскрывая 

пальцы (на выдохе). Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно 

руки вдоль тела: лень двигать тяжелыми руками. Повторить игру несколько раз. 
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Диагностический инструментарий. 

 

Направления развития Диагностические методики 

Интеллектуальное развитие – ответственный педагог - психолог 

Изучение особенностей установления 

причинно-следственных связей. 

Методика «Последовательные картинки» 

Н.Я. Семаго,  Н.М. Семагго (4-6 лет). 

Уровень развития мышления. Методика работы с разрезными картинками. 

С.Д. Забрамная 

Выявление умения анализировать и 

сравнивать изображения. 

Методика «Найди пару» 

Е.А. Стребелева 

Особенности развития памяти. Методика нахождения недостающих 

деталей» Д.Векслер (4-6 лет) Н.Я Семаго, 

М.М. Семаго (4-6 лет). 

Сформированность пространственных 

представлений. 

Методика «Простые невербальные аналогии» 

Н.Я Семаго, М.М. Семаго. 

Интеллектуальное развитие. Методика «Четвертый – лишний» (4-6 лет) 

 

 

Методика определения уровня развития детей 6-10  лет 

(Автор методики  Вольтури) 

 Цель: исследование уровня умственного развития детей младшего школьного 

возраста. 

Тест состоит из четырех субтестов, включающих в себя вербальные задания: 

I субтест — исследование способностей отличать существенные признаки предметов и 

явлений от несущественных, а также оценка запаса знаний испытуемого; 

II субтест — исследование способностей обобщения и отвлечения, а также выделения 

существенных признаков предметов и явлений; 

III субтест — исследование способности устанавливать логические связи и отношения между 

понятиями; 

IV субтест — выявление умения обобщать. 

Порядок проведения: Задания читаются вслух экспериментатором, ребенок читает 

одновременно про себя. Лучше всего проводить данный тест индивидуально с испытуемым. 

Это дает возможность выяснить причины ошибок ребенка и ход его рассуждений при 

помощи дополнительных вопросов. 

Текст методики 

I. Инструкция: «Выбери одно из слов, заключенных в скобки, которое правильно 

закончит начатое предложение». 

а) У сапога есть... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица). 

б) В теплых краях обитает... (медведь, олень, волк, верблюд, тюлень), 

в) В году... (24, 3, 12, 4, 7) месяцев. 

г) Месяц зимы... (сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

д) Самая большая птица... (ворона, страус, сокол, воробей, орел, сова). 

в) Розы — это... (фрукты, овощи, цветы, дерево). 

ж) Сова всегда спит... (ночью, утром, днем, вечером), 

з) Вода всегда... (прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная).  

и) У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень).  

к) Город России... (Париж, Москва, Лондон, Варшава, София).  

II. Инструкция: «Здесь в каждой строке написано пять слов. Четыре слова можно 

объединить в одну группу и дать ей название. Одно слово к этой группе не относится. Это 

"лишнее" слово надо исключить». 

а) Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.  

б) Река, озеро, море, мост, болото.  
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в) Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата.  

г) Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса.  

д) Тополь, береза, орешник, липа, осина.  

е) Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат.  

ж) Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей.  

з) Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.  

и) Число, деление, вычитание, сложение, умножение.  

к) Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный.  

III. Инструкция: «Внимательно прочитай эти примеры. В них слева написаны два 

слова, которые как-то связаны между собой. Справа — другая группа слов: одно слово над 

чертой и пять слов под чертой. Нужно выбрать одно слово внизу, которое связано со словом 

вверху, точно так же, как это сделано в словах, стоящих слева. Например: 

лес / деревья = библиотека / сад, двор, город, театр, книги 

бежать / кричать = стоять / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать 

Значит нужно установить, во-первых, какая связь существует между словами слева, а затем 

установить такую же связь в правой части.» 

а) огурец / овощ = георгин/ сорняк, роса, садик, цветок, земля 

б) учитель / ученик = врач / койка, больные, палата, термометр 

в) огород / морковь = сад / забор,яблоня,колодец, скамейка, цветы 

г) цветок / ваза = птица / клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья 

д) перчатка / рука = сапог / чулки, подошва, кожа, нога, щетка 

е) темный / светлый = мокрый / солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный 

ж)часы / время = термометр / стекло, температура, кровать, больной, врач 

з) машина / мотор = лодка / река, моряк, болото, парус, волна 

и)стул / деревянный = игла / острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная 

к) стол / скатерть = пол / мебель, ковер, пыль, доска, гвозди 

IV. Инструкция: «Эти пары слов можно назвать одним словом, например: 

Брюки, платье... — одежда. Придумай название к каждой паре»: 

a) Метла, лопата... 

б) Окунь, карась...  

в) Лето, зима...  

г) Огурец, помидор...  

д) Сирень, шиповник.  

е) Шкаф, диван...  

ж) День, ночь...  

з) Слон, муравей...  

и) Июнь, июль...  

к) Дерево, цветок...  

 

Обработка результатов 

I субтест: 

Если ответ на первое задание правильный, задаётся вопрос "почему не шнурок?" При 

правильном объяснении решение оценивается в 1 балл, при неправильном - 0,5 балла. 

Если ответ ошибочный, ребенку оказывается помощь — ему предлагается подумать и дать 

другой, правильный ответ (стимулирующая помощь). За правильный ответ после второй 

попытки ставится 0,5 балла. Если ответ снова неправильный, выясняется понимание 

ребенком слова «всегда», что важно для решения 6 из 10 заданий того же субтеста. При 

решении последующих заданий I субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

 

II субтест: 

Если ответ на первое задание правильный, задается вопрос: «Почему?» При 

правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ 
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ошибочный, оказывается помощь, аналогичная описанной выше. За правильный ответ после 

второй попытки ставится 0,5 балла. При ответах на 7, 9,10-е (ж, и, к) задания 

дополнительные вопросы не задаются, так как дети младшего школьного возраста еще не 

могут сформулировать принцип обобщения, используемый для решения этих заданий. При 

ответе на 7-е (ж) задание II субтеста дополнительный вопрос также не задается, так как 

эмпирически обнаружено, что если ребенок правильно решает это задание, то он владеет 

такими понятиями, как «имя» и «фамилия». 

III субтест: 

За правильный ответ — 1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. 

 

IV субтест: 

При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки аналогичны 

вышеприведенным. При решении III и IV субтестов уточняющие вопросы не задаются. 

При обработке результатов исследования для каждого ребенка подсчитывается сумма 

баллов, полученных за выполнение каждого субтеста, и общая балльная оценка за четыре 

субтеста в целом.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать обследуемый за решение 

всех четырех субтестов, — 40 (100% оценки успешности). Кроме того, целесообразно 

отдельно подсчитать общую суммарную оценку за выполнение заданий при второй попытке 

(после стимулирующей помощи). 

Оценка успешности (ОУ) решения словесных субтестов определяется по формуле: 

ОУ = х • 100% / 40 

где х — сумма баллов, полученных испытуемым.  

На основе анализа распределения индивидуальных данных   были определены 

следующие уровни успешности детей: 

4-й уровень успешности — 32 балла и более (80—100% ОУ), 

3-й уровень — 31,5—26 баллов (79,0—65%),  

2-й уровень — 25,5—20 баллов (64,9—50%), 

1-й уровень — 19,5 и менее (49,9% и ниже). 

Результаты мониторинга:  

Обследуемые дети относятся к 4-ему уровню успешности  - 40% 

 

Методика   «Вербальная фантазия»   (Автор методики  М. Сигимова) 

 В ходе рассказа фантазия ребенка оценивается по следующим признакам:  

 1. Скорость процессов воображения.  

 2. Необычность, оригинальность образов.  

 3. Богатство фантазии.  

 4. Глубина и проработанность (детализированность) образов.  

По каждому из этих признаков рассказ получает от 0 до 2 баллов.  

0 баллов  ставится тогда, когда данный признак в рассказе практически отсутствует.   

1 балл  рассказ получает в том случае, если данный признак имеется, но выражен 

сравнительно слабо.   

2 балла  рассказ зарабатывает тогда, когда соответствующий признак не только 

имеется, но и выражен достаточно сильно.  

Если в течение 1 мин ребенок так и не придумал сюжета рассказа, то 

экспериментатор сам подсказывает ему какой-либо сюжет и за скорость воображения ставит  

0 баллов.   
Если же сам ребенок придумал сюжет рассказа к концу отведенной на это минуты, 

то по скорости воображения он получает оценку в  1 балл.  

И, наконец, если ребенку удалось придумать сюжет рассказа очень быстро, в 

течение первых 30 сек отведенного времени, или если в течение одной минуты он придумал 
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не один, а как минимум два разных сюжета, то по признаку «скорость процессов 

воображения» ребенку ставится  2 балла.  

Необычность, оригинальность образов расценивается следующим способом.  

Если ребенок просто пересказал то, что когда-то от кого-то слышал или где-то видел, 

то по данному признаку он получает 0  баллов.  Если ребенок пересказал известное, но при 

этом внес в него от себя что-то новое, то оригинальность его воображения оценивается в  1 

балл.  И, наконец, в том случае, если ребенок придумал что-то такое, что он не мог раньше 

где-либо видеть или слышать, то оригинальность его воображения получает оценку в  2 

балла.  

Богатство фантазии ребенка проявляется также в разнообразии используемых им 

образов. При оценивании этого качества процессов воображения фиксируется общее число 

различных живых существ, предметов, ситуаций и действий, различных характеристик и 

признаков, приписываемых всему этому в рассказе ребенка.  

 Если общее число названного превышает 10, то за богатство фантазии ребенок 

получает  2 балла.   

 Если общее количество деталей указанного типа находится в пределах от 6 до 9, то 

ребенок получает  1 балл.  

  Если признаков в рассказе мало, но в целом не менее 5, то богатство фантазии 

ребенка оценивается в  0 баллов.  

Глубина и проработанность образов определяются по тому, насколько разнообразно 

в рассказе представлены детали и характеристики, относящиеся к образу (человеку, 

животному, фантастическому существу, объекту, предмету и т.п.), играющему ключевую 

роль или занимающему центральное место в рассказе. Здесь также даются оценки в 

трехбалльной системе.  

 0 баллов  ребенок получает тогда, когда центральный объект его рассказа изображен 

весьма схематично, без детальной проработки его аспектов. 

 1 балл  ставится в том случае, если при описании центрального объекта рассказа его 

детализация умеренная.  

 2 балла  по глубине и проработанности образов ребенок получает в том случае, если 

главный образ его рассказа расписан в нем достаточно подробно, с множеством 

разнообразных характеризующих его деталей.  

Впечатлительность или эмоциональность образов оценивается по тому, вызывают 

ли они интерес и эмоции у слушателя.  

 Если образы, использованные ребенком в его рассказе, малоинтересны, банальны, 

не оказывают впечатления на слушающего, то по обсуждаемому признаку фантазия ребенка 

оценивается в  0 баллов.   

 Если образы рассказа вызывают к себе интерес со стороны слушателя и некоторую 

ответную эмоциональную реакцию, но этот интерес вместе с соответствующей реакцией 

вскоре угасает, то впечатлительность воображения ребенка получает оценку, равную  1 

баллу.   

 И,  наконец, если ребенком были использованы яркие, весьма интересные образы, 

внимание слушателя к которым, раз возникнув, уже затем не угасало и даже усиливалось к 

концу, сопровождаясь эмоциональными реакциями типа удивления, восхищения, страха и 

т.п., то впечатлительность рассказа ребенка оценивается по  высшему баллу — 2.  

Таким образом, максимальное число баллов, которое ребенок в этой методике может 

получить за свое воображение, равно 10, а минимальное — 0.  

Для того, чтобы в ходе прослушивания рассказа ребенка,  экспериментатору было 

легче фиксировать и далее анализировать продукты его воображения по всем 

перечисленным выше параметрам, рекомендуется пользоваться схемой, представленной в 

таблице. Ее надо готовить заранее, до начала проведения обследования.  
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Ф.И. ребёнка____________________________   

Дата обследования ________________________ 

  

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры воображения ребёнка 

  

 

Оценка этих параметров в 

баллах  

 

1. Скорость процессов воображения   

2. Необычность, оригинальность образов   

3. Богатство фантазии (разнообразие образов)   

4. Глубина и проработанность (детализированность) 

образов  

 

5. Впечатлительность, эмоциональность образов    

По ходу рассказа ребенка в нужной графе этой таблицы крестиком отмечаются 

оценки фантазии ребенка в баллах.  

Выводы об уровне развития  

10 баллов  — очень высокий.  

8-9 баллов  — высокий.  

4-7  баллов  — средний.  

2-3 балла  — низкий.  

Обследовано  20 детей, из них  

8  человек – средний уровень развития (6 баллов); 

10 чел. – высокий уровень развития (8 баллов); 

2 человека – очень высокий уровень развития (10 баллов) 
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Бланк  методики «Самооценка конфликтности» 

 

ФИО……………………………………………………………………………..  Пол……..  

Возраст…… Дата……  

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцените по 7-балльной шкале, насколько в вас представлено каждое свойство, 

приведенное в табл. 6. Семь баллов означает, что в вашем поведении всегда проявляется 

свойство, описанное в левой части таблицы, 1 балл – что оно не проявляется никогда, для вас 

характерна его противоположность, описанная в правой части таблицы. 

СУММА: ………. 

 

Обработка и интерпретация результатов:  

подсчитайте общую сумму баллов и оцените свою степень конфликтности. 

60 и более баллов – высокая степень конфликтности. Зачастую вы сами ищете повод 

для споров. Не обижайтесь, если вас сочтут любителем поскандалить. Лучше подумайте, не 

скрывается ли за таким поведением глубинное чувство собственной неполноценности? 

50–60 баллов – выраженная конфликтность. Вы настойчиво отстаиваете свое мнение, 

даже если это может отрицательно повлиять на ваши взаимоотношения с окружающими. За 

это вас не всегда любят, но зато уважают. 

30–50 баллов – конфликтность выражена слабо. Вы умеете сглаживать конфликты и 

избегать критических ситуаций, но при необходимости готовы решительно отстаивать свои 

интересы. 

15–30 баллов – конфликтность не выражена. Вы тактичны, не любите конфликтов. 

Если же вам приходится вступать в спор, вы всегда учитываете, как это может отразиться на 

ваших взаимоотношениях с окружающими. 

Менее 15 баллов – вам свойственно избегать конфликтных ситуаций. Вы 

предпочитаете отказаться от своих интересов, но избежать какой-либо напряженности в 

отношениях. Не думаете ли вы, что тем самым теряете уважение окружающих.                                                                  
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САМООЦЕНКА 

 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков 

 

Бланк методики, содержащий инструкции, задания, а также место для записи результатов и 

заключения психолога представлен на рис. 1. 

 
Рис.1. Методика Дембо-Рубинштейна: бланк для подростков 
 

Инструкция 

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно эту 

оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой указывает на 

самую низкую оценку, а верхняя - на самую высокую. 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. 

Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и 

черточкой (-) отметьте на каждой линии эту самооценку. 

После этого представьте, каким должно было бы быть это качество, сторона личности, 

чтобы вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость за себя. Отметьте это на каждой 

линии знаком (х). 

Задание 

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные шкалы. 

Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой. Каждая линия имеет 

название сверху и снизу: 

0 здоровый — больной; 

1 хороший характер — плохой характер; 

2 умный — глупый; 

3 способный — неспособный; 

4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 

5 красивый — некрасивый; 

6 уверенный в себе — не уверенный в себе.  
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Порядок проведения 

Методика может проводиться фронтально - с целым классом или группой учащихся - 

и индивидуально с каждым школьником.  

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается прочесть 

инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. После этого 

учащимся предлагается выполнить задание на первой шкале (здоровый — больной). Затем 

следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, обращая внимание на 

правильность использования значков, точное понимание инструкции, вновь ответить на 

вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы 

не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 10-15 мин. 

Обработка результатов 

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» рассматривается 

как тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости данные по ней 

анализируются отдельно. 

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры 

каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 

54 баллам). 

По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяются: 

 уровень притязаний в отношении данного качества — по расстоянию в миллиметрах 

(мм) от нижней точки шкалы (0) до знака «х»; 

 высота самооценки — от «0» до знака «-»; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние 

от «х» до «-»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат 

выражается отрицательным числом.  

Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей (уровня 

притязаний, уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по каждой шкале. 

Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных показателей у школьника. Ее 

характеризует медиана, вычисляемая по всем анализируемым шкалам. 

Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их 

получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для определения 

дифференцированности самооценки) или «х» (для уровня притязаний). Получаемые профили 

наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных сторон своей личности, 

успешности деятельности. 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с 

результатами всего класса) можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением, однако этот показатель рассматривается как условный. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем меньшее 

значение имеет средняя мера и, соответственно, она может использоваться лишь для 

некоторой ориентировки. 

Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, пропускаются или не полностью заполняются некоторые шкалы (указывается 

только самооценка или только уровень притязаний), значки ставятся за границами шкалы 

(выше верхней или ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные 

инструкцией и т. п. 

Оценка и интерпретация результатов (по проведенным экспериментальным данным) 

Методика нормирована на соответствующих возрастных выборках учащихся 

московских школ, общий объем выборки — 500 человек, девушек и юношей примерно 

поровну. 

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале 

сравниваются со стандартными значениями, приведенными ниже (табл. 1.1, 1.2). 
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Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие 

результаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не выходящий за пределы шкалы) 

уровень притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой при умеренном 

расхождении этих уровней и умеренной степенью дифференцированности самооценки и 

уровня притязаний. 

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором высокая 

и очень высокая (но не предельно), умеренно Дифференцированная самооценка сочетается с 

очень высокими, умеренно дифференцированными притязаниями при умеренном 

расхождении между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что школьники с 

таким отношением к себе отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед 

собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях о своих очень больших 

возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для достижению этих целей. 

 

Таблица 1.1. 

Показатели самооценки и уровня притязаний 

 

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

 
Низкий 

 

 

Норма Очень  

высокий 

 

 

Средний Высокий 

10-11 лет 

Уровень притязаний менее 68 68-82 83-97 98-100 и более 

Уровень самооценки менее 61 61-72 73-85 86-100 и более 

12-14 лет 

Уровень притязаний менее 64 64-78 79-93 94-100 и более 

Уровень самооценки менее 48 48-63 64-78 79-100 

15-16 лет 

Уровень притязаний 0-66 67-79 80-92 93-100 и более 

Уровень самооценки 0-51 52-65 66-79 80-100 

Таблица 1.2.  

Показатели расхождения самооценки  

и уровня притязаний 

 

Параметр 

Количественная характеристика, 

балл 
Слабая Умеренная Сильная 

10-11 лет 

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой 

0-7 8-22 более 22 

Степень дифференцированности притязаний 0-4 

 

5-19 более 19 

Степень дифференцированности самооценки 0-5 6-20 более 20 
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12-14 лет 

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой 

0-10 11-25 более 25 

Степень дифференцированности притязаний 0-9 10-23 более 23 

Степень дифференцированности самооценки 0-12 13-25 более 25 

15-16 лет 

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой 

0-8 9-26 более 26 

Степень дифференцированности притязаний 0-11 12-26 более 26 

Степень дифференцированности самооценки 0-11 12-25 более 25 

 

Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все случаи 

низкой самооценки. Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет 

среднюю, слабо  дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними 

притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и 

самооценкой. 

Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 

высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкалы), слабо 

дифференцированными (как правило, совсем не дифференцированными) притязаниями, со 

слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, обычно свидетельствует, что 

старшеклассник по разным основаниям (защита, инфантилизм, самодостаточность и др.) 

«закрыт» для внешнего опыта, нечувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям 

окружающих. Подобная самооценка является непродуктивной, препятствует обучению и 

шире — конструктивному личностному развитию. 

В качестве дополнительных показателей используется анализ поведения во время 

эксперимента и результаты специально проведенной беседы. 

Интерпретация особенностей поведения во время выполнения задания 

Данные об особенностях поведения школьника во время выполнения задания дают 

полезную дополнительную информацию при интерпретации результатов, поэтому важно 

наблюдать и фиксировать их. 

Сильное возбуждение, демонстративные высказывания о том, что «работа глупая», «я 

не обязан этого делать», отказ от выполнения задания, стремление задать экспериментатору 

различные не относящиеся к делу вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также 

очень быстрое или очень медленное выполнение задания (сравнительно с другими 

школьниками не менее, чем на 5 мин.) и др. служат свидетельством повышенной 

тревожности, вызванной столкновением конфликтных тенденций — сильного желания 

понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего для себя самого, собственную 

несостоятельность. Такие школьники в беседах, проводимых после эксперимента, часто 

отмечают, что боялись ответить «не так», «показаться глупее, чем есть», «хуже других» и т. 

п. 

Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание 

оказалось для школьника новым, но в то же время очень значимым. Медленное выполнение 

и наличие многочисленных поправок, зачеркиваний, как правило, указывает на 

затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью и неустойчивостью 

самооценки. Слишком быстрое выполнение обычно свидетельствует о формальном 

отношении к работе. 
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Проведение беседы 

Для более глубокого понимания особенностей уровня притязаний и самооценки 

школьников проведение методики может быть дополнено индивидуальной беседой со 

школьником. При индивидуальном выполнении работы беседа может непосредственно 

следовать за выполнением задания, при фронтальном проведении беседа обычно проводится 

после обработки результатов. 

При проведении беседы необходимо выполнять следующие требования: 

 внимательно слушать школьника; 

 выдерживать паузу, не торопить школьника; 

 в тех случаях, когда школьник испытывает трудности при ответах на прямые вопросы 

(Почему ты так оценил свой ум? характер?) переходить на косвенные формы (например, 

предложить рассказать о его сверстнике с характеристиками, аналогичными тем, которые 

дал школьник и т. п.); 

 задавать достаточно широкие вопросы, вовлекающие школьника в разговор; 

 не подсказывать «забытых» слов, выражений; 

 задавать конкретные, уточняющие, но не наводящие вопросы; 

 держаться свободно, без напряжения; 

 регулировать темп, тон и лексический состав собственной речи в соответствии с 

соответствующими характеристиками речи школьника; 

 не давать оценочных суждений как вербальных, так и невербальных; 

 эмоционально поддерживая школьника, не высказывать вместе с тем чрезмерной 

заинтересованности в его ответе; 

 общий тон беседы должен быть, как правило, спокойным, доброжелательным и в то 

же время достаточно деловым; следует исключать непосредственную реакцию на 

содержание сказанного школьником. 

 

3/8 — хорошие контроль и рефлексия, 

1/2 - интериоризация, надежды, компенсаторные мечты, 

5/8 - интенсивная духовная жизнь, 

6/8 - высота листвы находится в прямой зависимости от интеллектуального развития и 

духовных интересов, 

7/8 — листва занимает почти всю страницу — бегство в мечты. 

Манера изображения: 

 острая вершина — защищается от опасности, настоящей или мнимой, 

воспринимаемой как личный выпад; 

 желание действовать на других, атакует или защищается, трудности в контактах; 

 хочет компенсировать чувство неполноценности, стремление к власти; 

 поиск безопасного убежища из-за чувства покинутости для твердого положения, 

потребность в нежности. 

 множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) — детское поведение, 

испытуемый не следует данной инструкции. 
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МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(разработана М.И. Рожковым) 

 

 Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

 Ход проведения. Учащимся предлагается прослушать 20 суждений и оценить степень 

своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится помогать другим. 

13.  Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19.  Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Учащиеся против каждого номера суждения ставят оценку в бланке для 

анкетирования. 

Обработка полученных данных.  

Среднюю оценку  социальной адаптированности учащихся получают при сложении 

оценок за 1,5,9,13,17 суждения и деления этой суммы на пять. Оценка автономности 

высчитывается на  основе аналогичных операций с оценками за 2,6,10,14,18 суждения. 

Оценка социальной активности по оценкам за 3,7,11,15,19 суждения.   

Оценка нравственности по оценкам за 4,8,12,16,20 суждения. Для удобства подсчета 

можно пользоваться таблицей, предложенной для ответов учащимся. 

Если получаемый коэффициент больше трех баллов, то можно констатировать 

высокую степень (уровень) развития социальных качеств. Если коэффициент от двух до трех 

баллов – средний уровень. 

Если коэффициент меньше двух баллов – низкий уровень. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

                                                                              

   Эстетическое воспитание – сложный и длительный процесс, дети получают 

первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными 

видами художественной деятельности, среди которых большое место занимает рисование, 

лепка, аппликация, конструирование. Уже с раннего возраста у ребенка должно 

развиваться чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 

произведения искусства, красоту и богатство родной природы. Это способствует 

формированию духовно богатой и гармонически развитой личности. 

Изобразительная деятельность всегда привлекала к себе внимание учёных разных 

направлений – психологов, педагогов, искусствоведов. Еще Аристотель отмечал: занятие 

рисованием способствует разностороннему развитию ребенка. Об этом писали и 

выдающиеся педагоги прошлого - Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель - и 

многие отечественные исследователи. Их работы свидетельствуют: занятия рисованием и 

другими видами художественной деятельности создают основу для полноценного 

содержательного общения детей между собой и с взрослыми; выполняют 

терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, снимают 

нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивают положительное эмоциональное состояние. Поэтому особенно важны 

занятия по изобразительной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Здесь каждый ребенок может наиболее полно проявить себя, без какого бы то ни 

было давления со стороны взрослого.   

Программа «Мастерилка» составлена для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе изучения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, авторской программы И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки». Данная литература была изучена и переработана в рамки программы 

«Мастерилка» с учетом специфики детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направленность дополнительной образовательной программы «Мастерилка» - 

художественно-эстетическая.  

Вид программы – авторская.  

Актуальность программы «Мастерилка» обуславливается необходимостью 

помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья раскрыть наиболее полно 

творческие способности, заложенные в нем с рождения, поддержать стремление узнать 

мир в разных его проявлениях. Программа позволяет развивать индивидуальность 

каждого ребенка в творчестве, поддерживает своеобразие его стиля, стимулирует 

познавательную активность дошкольников. Творческий ребенок – это своеобразный 

потенциал общества завтрашнего дня, ибо именно от того, как человек научится 

организовывать свой досуг в детские годы, зависит наполненность всей его дальнейшей 

жизни. 

Новизна данной программы определяется доступностью теоретического и 

практического материала, зримыми результатами работы. В программе применяется 

широкий комплекс различного дополнительного материала по изобразительному 

искусству, что позволяет выполнять работы в разнообразной смешанной технике. В 

программе предусмотрено, чтобы каждое занятие имело развивающую направленность, а 

также было направлено на приобщение детей с ОВЗ к активной познавательной и 

творческой работе.  Процесс обучения изобразительной деятельности строится на 

единстве развивающих и увлекательных методов и приемов работы. В процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства появляется возможность развития 

творческих начал у ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы определяется с учетом возрастных 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, широкими 
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возможностями социализации в процессе развития мелкой моторики, речи, 

пространственного мышления и эстетического вкуса.  

Изостудия в детском саду является творческой мастерской, в которой ребенок 

может наблюдать всевозможные преобразования вещей, различных материалов, 

знакомится с их свойствами. Работа ведется постепенно, с постоянной сменой 

изобразительного материала и техник, чтобы у детей не терялся интерес к занятиям.     

Цель программы. Коррекция и развитие творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья через аппликацию, пластику, рисование, 

художественное конструирование.  

Образовательные задачи: 

• Формировать представления детей об основных свойствах материалов изобразительной 

деятельности. 

• Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное 

и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

• Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приемов реализации замысла. 

• Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительными техниками. 

• Формировать умение координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа. 

 Коррекционно-развивающие задачи: 

• Продолжать развивать интерес детей с ОВЗ к изобразительной деятельности; обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание. 

• Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества. 

• Развивать творческое воображение, поддерживая проявления фантазии, смелости в 

изложении собственных   замыслов. 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций, мелкую моторику рук.  

• Развивать  навыки  планирования  и  контроля  своей  деятельности, выполнения  работы  

по  заданной  инструкции  и  использования  изученных приемов работы. 

Воспитательные задачи: 

• Воспитывать творческую самостоятельность. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим. 

• Воспитывать и развивать художественный вкус и интерес к произведениям искусства. 

• Формировать положительное  отношение  к  занятиям  изобразительной деятельностью,  

навыки  использования  приобретенных  знаний  и  умений  в практической деятельности 

и в повседневной жизни. 

Отличительной особенностью программы «Мастерилка» является использование 

на занятиях специальных методов и приемов обучения (использование нетрадиционной 

техники рисования, аппликации, лепки, выполнение работ в смешанной технике) с учетом 

индивидуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые помогут детям преодолеть трудности при усвоении определенных знаний и 

умений в изобразительном искусстве, обусловленные особенностями их развития. 

Работа в основном проводится по одному виду деятельности  (рисование, лепка, 

аппликация) и по двум-трём видам (лепка и аппликация, аппликация и рисование, 

аппликация и художественный труд). Интегрированность даёт возможность показывать 

детям художественный образ разными средствами выразительности, понимать 

творческую мастерскую художника, учиться искать пути в творчестве, создание своего 

образа.  
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            Программа состоит из «стартового» уровня. На «стартовом» уровне, двигаясь от 

простого к сложному, воспитанники учатся создавать несложные работы с последующим 

освоением более сложных техник, у них формируются представления о гармоничном 

сочетании цветов, развиваются навыки работы с различными материалами, дети 

изготавливают работы по собственному выбору художественного материала, учатся 

работать в парах и создавать коллективные работы. 

Данная программа охватывает один возрастной период развития – 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) и направлена на художественно-эстетическое 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Это возраст наиболее 

активного творчества. Работы детей 6-7 лет отличаются оригинальностью 

композиционного решения, приобретают сюжетный характер, обогащается их цветовая 

гамма. У детей появляется желание экспериментировать с разными материалами, 

разнообразить их в процессе образовательной деятельности. У детей активно развивается 

воображение, что позволяет им придумывать достаточно оригинальные названия для 

своей работы, комбинировать приемы разных видов изобразительной деятельности в 

процессе выполнения своей работы. В этом возрасте формируются художественно-

творческие способности. Дети 6-7 лет быстро и правильно подбирают необходимый 

материал, достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться работа над созданием образа. Способны комбинировать приемы между 

собой, создавая сюжетные композиции, развивается образное мышление, воображение. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. Программа 

«Мастерилка» рассчитана на один год обучения – 1 раз в неделю. 

Форма организации деятельности изостудии – коллективная. В группе – 10 

человек. 

Образовательная деятельность детей имеет следующие этапы: 

Вводный: цель – настроить детей на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт с ними; основные элементы работы – чтение сказки, игры по 

темам, слушание песенок, слушание мелодий, художественное слово. 

Продуктивный: игры, объяснение материала, показ, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, деятельность детей, направленная на развитие творческих 

способностей. 

Завершающий: цель – закрепить полученные знания посредством создания 

индивидуальных, парных, коллективных работ, анализ деятельности детей педагогом, 

самими детьми, организация мини-выставки творческих работ.   

Формы проведения занятий: интерактивные выставки, выставки произведений 

мастеров, беседы, презентации, игровые формы работы (игра-путешествие, игра в мини-

музей, игра-драматизация, сюжетно-ролевая игра¸ игра-экскурсия и т.д.), развлечения, 

викторины, конкурсы. 

 

Режим занятий 

Возраст детей Количество 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в год 

6-7 лет 10 1 40 мин 34  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу обучения дети с ОВЗ: 

• проявляют интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире; 

• обладают достаточно качественными техническими и изобразительными навыками и 

умениями, способами различных видов изобразительной деятельности, позволяющими 

создавать выразительные и интересные образы; 

• проявляют самостоятельность и творческую инициативу; 
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• замечают изобразительно-выразительные средства (ритм, цвет, форму, композицию и др.); 

• отмечают выразительность формы, линий, силуэта, цветового сочетания; 

• составляют различные композиции из аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа, владеют навыками декорирования, моделирования из различных 

материалов, умело сочетают различные виды и техники изобразительного искусства; 

• в лепке передают образ персонажа, владеют техническими навыками, экспериментируют с 

пластическими материалами; 

• умеют  анализировать  результаты  собственной  и коллективной работы; 

• умеют  планировать  и  контролировать  свою  деятельность, выполнять  работы  по  

заданной  инструкции  и  использовать изученные приемы работы. 

• обладают  личностными  качествами  (трудолюбие,  самостоятельность, уверенность  в  

своих  силах,  интерес  к  успехам  других  детей, творческий отклик на события 

окружающей жизни, усидчивость).  

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: 

• выставки детских работ, которые показывают возрастание уровня выразительности и 

творческой свободы работ; 

• открытые занятия; 

• участие в художественных конкурсах, фестивалях разного уровня. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Мониторинг проверки результатов освоения программы (автор Т.С. Комарова) 

проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы, выявить 

уровень художественного развития детей в художественно-творческой образовательной 

деятельности. (Приложение 1) 

Общий характер педагогического мониторинга: естественно-педагогический. 

Методика проведения мониторинга. 

С детьми проводится естественный педагогический эксперимент, который нацелен 

на помощь ребенку в педагогическом процессе. Результаты мониторинга рассматриваются 

как конфиденциальная информация, их не стоит полностью сообщать даже родителям. 

Результаты нужны педагогу, чтобы правильно построить образовательную работу, понять, 

чем и как можно помогать детям.  

Педагогическая диагностика осуществляется в привычной для ребенка обстановке: 

в отдельном помещении (изостудии) оборудуется место для индивидуальных занятий с 

детьми. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и 

инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента. Дети приглашаются 

индивидуально (или парами), рассматривают материалы и инструменты. В 

непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать все, что он видит, и 

выбрать, чем бы он хотел заниматься – рисовать, лепить, вырезать. Предлагается также 

выбрать материалы для реализации своего замысла.  

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его 

реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

деятельности, игровое и речевое развитие художественного образа.  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название Количество часов Формы 

контроля  

 
Всего Теория Практика 

1 «Летние воспоминания» 

(рисование по замыслу) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

2 «Цветочная клумба» 

(аппликация декоративная) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

3 «В живом уголке»  

(лепка) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

4 «Картины-мозаики» (рисование 

декоративное) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

5 «Лукошко с грибами» (лепка по 

замыслу)  

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

6 «Плетеная корзинка» 

(аппликация и плетение из 

бумажных полос) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

7 «Осенний натюрморт» 

(аппликация силуэтная и 

рисование декоративное) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

8 «Деревья у реки» (рисование) 40 мин 

 

10 мин 30 мин Рефлексия 

9 «Многоэтажный дом 

(аппликация модульная) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

10 «Зонтики» (рисование 

декоративное с элементами 

письма) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

11 «Удивительные машины» 

(лепка предметная на форме)  

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

12 «Путешествие в далекие края» 

(рисование по замыслу) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

13 «Зимний лес» (рисование с 

элементами аппликации) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

14 «Снежинки» 

(аппликация декоративная с 

элементами конструирования) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

15 «Морозные узоры» (рисование 

декоративное) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

16 «Новогодние игрушки» 

(тестопластика) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

17 «Нарядный индюк» 

(лепка декоративная) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

18 «Перо Жар-птицы» 

(аппликация с элементами 

рисования и письма) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

19 «Нарядный индюк» (рисование 

декоративное) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

20 «Сказочные герои»  

(лепка миниатюр) 

 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 
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21 «Тридцать три богатыря» 

(аппликация) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

22 «Подарок для папы»  (лепка 

предметная) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

23 «Чудо-кони» (рисование 

декоративное) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

24 «Подарок для мамочки» 

(лепка модульная) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

25 «Весна идет!» (аппликация + 

рисование) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

26 «Пушистые картины» 

(аппликация из шерстяных 

ниток) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

27 «Петя-Петя-петушок» 

(рисование) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

28 «Чудо-писанки» (рисование на 

объемной форме) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

29 «Изразцы»  

(лепка рельефная) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

30 «Солнце и облака» (рисование 

пастелью) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

31 «Букет с папоротником»  

(аппликация) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

32 «Рыбки в озере» (рисование с 

элементами аппликации и 

письма) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

33 «Наш луг» (коллективная 

лепка) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

34 «Детская площадка» 

(коллективная аппликация) 

40 мин 10 мин 30 мин Рефлексия 

Итого: 23 ч 6 ч 17 ч  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Тема: «Летние воспоминания» (рисование по замыслу) 

Цель: создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Теория: беседа, рассматривание репродукций. 

Практика: рисование цветными карандашами: тушевка, штриховка. 

2. Тема: «Цветочная клумба» (аппликация декоративная) 

Цель: создание композиций на клумбах разной формы из розетковых полихромных 

цветов с лепестками разной формы. 

Теория: беседа, рассматривание, обследование. 

Практика: вырезание цветов из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, составление многоцветных (полихромных) венчиков цветов приемом 

накладывания вырезанных форм друг на друга, наклеивание на основу. 

3. Тема: «В живом уголке» (лепка) 

Цель: формирование умения лепить животных уголка природы разными способами 

и приемами. 

Теория: обобщение представления об обитателях живого уголка, беседа, 

рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Практика: активизация разных способов лепки (скульптурный, комбинированный), 

приемов лепки (вытягивание, прищипывание, загибание, проработка деталей стекой). 

4. Тема: «Картины-мозаики» (рисование декоративное) 

Цель: знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаика) для 

создания многоцветной гармоничной композиции. 

Теория: рассматривание иллюстраций, репродукций картин, художественных 

открыток, знакомящих с техникой мозаики, беседа о работе художников-

декораторов. 

Практика: рисование многоцветной композиции в технике «мозаика». 

 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Тема: «Лукошко с грибами» (лепка по замыслу) 

Цель: формирование умения создавать по замыслу композицию из грибов в 

лукошке, совершенствование техники лепки.  

Теория: беседа об особенностях внешнего вида грибов, уточнение, рассматривание 

картинок. 

Практика: создание композиции из грибов в лукошке: скатывание, сплющивание, 

декор. 

2. Тема: «Плетеная корзинка» (аппликация) 

Цель: создание формы как основы будущей композиции, совершенствование 

техники аппликации. 

Теория: рассматривание и обследование плетеных изделий. 

Практика: изготовление аппликативных поделок в разной технике: вырезание по 

прямой, по сгибам, переплетение бумажных полосок, оформление поделок 

вырезанными элементами. 

3. Тема: «Осенний натюрморт» (аппликация силуэтная и рисование 

декоративное) 

Цель: совершенствование техники вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, для составления натюрморта в плетеной корзинке. 

Теория: знакомство с натюрмортом как жанром живописи. 

Практика: техника вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое, создание многокрасочных натюрмортов. 
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 4. Тема: «Деревья у реки» (рисование) 

Цель: ознакомление с новой техникой рисования двойных зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками (монотипия, отпечатки), совершенствование 

способа рисования «по-мокрому». 

Теория: знакомство с техникой рисования «монотипия». 

Практика: рисование «по-мокрому» с получением отпечатков. 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Тема: «Многоэтажный дом» (аппликация модульная) 

Цель: освоение способа модульной аппликации (мозаики). 

Теория: рассматривание изображений разных домов, беседа, чтение стихотворения 

Г. Лагздынь «Строим дом». 

Практика: изготовление поделки способом модульной аппликации. 

2. Тема: «Зонтики» (рисование декоративное с элементами письма) 

Цель: систематизация представления о декоративных мотивах, подготовка руки к 

письму. 

Теория: рассматривание зонтиков, беседа о них, внешнем виде, строении и 

назначении, разнообразии видов. 

Практика: показ связи между орнаментом и формой украшаемого изделия, 

рисование без отрыва прямых и волнистых линий, петлей, спиралей. 

3. Тема: «Удивительные машины» (лепка предметная на форме) 

Цель: инициирование творческих проявлений при создании поделок на основе 

готовых (бытовых) форм. 

Теория: рассматривание изображения машин в книжках, журналах, уточнение 

представления о форме предметов, их строении, соотношении частей. 

Практика: создание машинок путем дополнения готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки, шишки и др.) лепными деталями. 

4. Тема: «Путешествие в далекие края» (рисование по замыслу) 

Цель: создание условий для отражения в рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях.  

Теория: беседа о поездках и путешествиях. 

Практика: рисование несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за окном 

во время путешествия. 

 

  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

1. Тема: «Зимний лес» (рисование с элементами аппликации) 

Цель: создание картин зимнего леса по замыслу. 

Теория: знакомство с искусством Гжели, рассматривание зимних пейзажей. 

Практика: рисование заснеженных крон деревьев (декоративное рисование по 

мотивам Гжели, прорезной декор), рисование густого леса ярусами, начиная с 

заднего плана. 

 

2. Тема: «Снежинки» (аппликация декоративная с элементами 

конструирования) 

Цель: совершенствование техники конструирования и вырезания с опорой на схему, 

развитие координации в системе «глаз-рука». 

Теория: знакомство с искусством «бумажного фольклора». 

Практика: вырезание шестилучевых снежинок из фантиков и цветной фольги, показ 

элементов прорезного декора (круг, полукруг, треугольник, «елочка», ромб, зигзаг, 

волна и пр.). 

 



11 

 

3. Тема: «Морозные узоры» (рисование декоративное) 

Цель: формирование умения рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения, совершенствование техники рисования концом кисти. 

Теория: знакомство с искусством кружевоплетения на примере вологодских          

мастериц. 

Практика: рисование концом кисти декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с узелками, сетка, 

цветок, петля и пр.). 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

4. Тема: «Новогодние игрушки» (тестопластика) 

Цель: создание образов животных, игрушек из соленого теста скульптурным 

способом, развитие чувства формы, пропорций, глазомера.  

Теория: беседа о предстоящем празднике, о способах украшения новогодней елки. 

Практика: создание новогодних игрушек из соленого теста скульптурным способом 

или вырезание формочками для выпечки, оборачивание готовых изделий фольгой 

или яркими фантиками. 

 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Тема: «Нарядный индюк» (лепка декоративная) 

Цель: создание условий для творчества по мотивам дымковской игрушки. 

Теория: знакомство с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

Практика: лепка индюка из конуса и дисков. 

2. Тема: «Перо Жар-птицы» (аппликация с элементами рисования и письма) 

Цель: формирование умения сочетать в одном художественном образе 

аппликативных, графических и каллиграфических элементов, освоение приемов 

штриховки и тушевки цветными карандашами. 

Теория: беседа о сказочных птицах, рассматривание перьев павлина. 

Практика: создание накладной многоцветной аппликации приемом «наложения», 

рисование приемом тушевки и штриховки цветными карандашами. 

3. Тема: «Нарядный индюк» (рисование декоративное) 

Цель: совершенствование техники рисования декоративных узоров при оформлении 

вылепленных фигурок. 

Теория: рассматривание дымковских узоров, беседа о цветовом многообразии 

дымковской росписи. 

Практика: рисование элементов узоров на объемной форме (круги, пятна, точки, 

прямые линии и штрихи). 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Тема: «Сказочные герои» (лепка миниатюр) 

Цель: формирование умения лепить миниатюры, развитие мелкой моторики.   

Теория: знакомство с искусством мелкой пластики (миниатюрными скульптурами 

из разных материалов – дерева, стекла, фарфора, камня, кости и пр.).  

Практика: создание горельефа в спичечном коробке, лепка миниатюр. 

2. Тема: «Тридцать три богатыря» (аппликация коллективная) 

Цель: создание коллективной аппликативной композиции, совершенствование 

техники аппликации. 

Теория: рассматривание репродукции В. Васнецова «Богатыри», беседа по 

содержанию картины. 

Практика: вырезание богатыря по самостоятельно нарисованному контуру из 

бумаги, сложенной вдвое, дополнение элементами, вырезанными из фольги, 

наклеивание на общую основу. 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

3. Тема: «Подарок для папы» (лепка предметная) 

Цель: формирование умения лепить функциональные предметы из пластин в 

подарок близким людям. 

Теория: беседа о папах, дедушках и о том, как мы можем их поздравить с 

праздником Защитников отечества.  

Практика: лепка предметов из пластин, моделирование формы изделия на основе 

готовой формы. 

4. Тема: «Чудо-кони» (рисование декоративное) 

Цель: создание условий для рисования фантазийных коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи.  

Теория: рассматривание предметов быта, созданных мастерами Городца, беседа о 

своеобразии народного декоративно-прикладного искусства. 

Практика: рисование элементов узоров Городецкой росписи всем ворсом, концом 

кисти. 

 

 

М
А

Р
Т

 

1. Тема: «Подарок для мамочки» (лепка модульная) 

Цель: формирование умения лепить предметы из колец.   

Теория: знакомство с новым способом лепки – из колец, показ моделирования 

формы изделия (расширения или сужения в отдельных частях) за счет изменения 

длины исходных деталей – «колбасок».  

Практика: лепка изделий из колец. 

2. Тема: «Весна идет!» (аппликация + рисование) 

Цель: создание условий для творческого применения освоенных умений. 

Теория: рассматривание репродукций картин знаменитых художников-пейзажистов, 

беседа. 

Практика: самостоятельное рисование картин о весне, оформление их 

аппликативными рамками. 

3. Тема: «Пушистые картины» (аппликация из шерстяных ниток) 

Цель: формирование умения делать аппликации из шерстяных ниток. 

Теория: беседа о ниточках (из чего и для чего изготавливают, какие бывают) 

Практика: создание аппликативных картин из шерстяных ниток. 

4. Тема: «Петя-Петя-петушок» (рисование) 

Цель: создание условий для изображения сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения, развитие воображения, чувства цвета, формы. 

Теория: чтения отрывка из произведения А.С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке», беседа. 

Практика: рисование на большом формате бумаги красками сказочного петушка по 

произведению. 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Тема: «Чудо-писанки» (рисование на объемной форме) 

Цель: формирование умения рисовать на объемной форме, воспитание интереса к 

народному искусству.   

Теория: знакомство с искусством миниатюры на яйце, рассматривание писанок, 

беседа о том, что в разных видах декоративно-прикладного искусства часто 

встречаются одинаковые элементы декора.  

Практика: рисование красками на объемной форме (на яйце, из которого выдуто 

содержимое). 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

2. Тема: «Изразцы» (лепка рельефная) 

Цель: формирование умения создавать цветочные композиции пластическими 

средствами по мотивам народного искусства, совершенствование техники рельефной 

лепки. 

Теория: беседа о керамических изразцах как виде декоративно-прикладного 

искусства. 

Практика: создание цветочных композиций в технике рельефной лепки. 

3. Тема: «Солнце и облака» (рисование) 

Цель: совершенствование приемов рисования острым краем (штриховка) и плашмя 

(тушевка), развитие чувства цвета. 

Теория: знакомство с новым художественным материалом – пастелью. 

Практика: рисование картин пастелью (с легким нажимом и с сильным для 

получения разных оттенков). 

4. Тема: «Букет с папоротником» (аппликация) 

Цель: формирование умения составлять сложные флористические композиции по 

представлению, развитие способности к формообразованию и композиции. 

Теория: рассматривание листьев папоротника, знакомство с натюрмортом как 

жанром живописи. 

Практика: рисование букета с папоротником (натюрморт) по представлению. 

 

 

М
А

Й
 

1. Тема: «Рыбки в озере» (рисование с элементами аппликации и письма) 

Цель: формирование умения изображать рыбок в озере комбинированной техникой 

(узор на вырезанном силуэте), развитие графических навыков и способности к 

формообразованию.   

Теория: беседа о разных водоемах и рыбах, обитающих в них. 

Практика: вырезание рыбок из бумаги, наклеивание силуэтов на листы голубой 

бумаги, оформление узорами. 

2. Тема: «Наш луг» (лепка, коллективная композиция) 

Цель: формирование умения лепить по выбору луговые растения и насекомых, 

передавая характерные особенности их строения и окраски, воспитание интереса к 

живой природе. 

Теория: беседа о луговых растениях и насекомых. 

Практика: создание коллективной композиции «Наш луг» из слепленных луговых 

растений и насекомых, придавая им устойчивость (укрепление на подставке или 

каркасе из деревянных или пластиковых палочек, трубочек, зубочисток, проволоки). 

3. Тема: «Детская площадка» (коллективная аппликация) 

Цель: формирование умения создавать сложную композицию из вырезанных 

элементов, развитие композиционных умений. 

Теория: беседа о детской игровой площадке, рассматривание фотографий, картинок. 

Практика: создание коллективного аппликативного панно. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

Формы проведения занятий: интерактивные выставки, выставки произведений 

мастеров, беседы, презентации, игровые формы работы (игра-путешествие, игра в мини-

музей, игра-драматизация, сюжетно-ролевая игра¸ игра-экскурсия и т.д.), развлечения, 

викторины, конкурсы.  

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

− словесные (устное изложение, беседа, анализ произведений искусства); 

− наглядные (показ упражнений, наблюдение, работа по образцу, рисование с 

натуры, рассматривание); 

− практические (нетрадиционное рисование (монотипия, кляксография, граттаж, 

ниткография, набрызг, точкография и т.д.), лепка (рельефная, сюжетная, 

модульная, предметная, декоративная), аппликация (обрывание, сминание, 

вырезание, выщипывание, прорезной декор и т.д.), комплексные занятия); 

− частично-поисковые (подбор материала). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

           В целях повышения эффективности преподавания дополнительной образовательной 

программы «Мастерилка», максимального развития творческих способностей детей с 

ОВЗ, в детском саду организована и оформлена изостудия. Изостудия – особая среда, 

способствующая развитию эмоционально чувственного мира ребёнка.  

          Изостудия находится на первом этаже детского сада, ее месторасположение 

доступно для детей, родителей и педагогов. Кабинет достаточно светлый и просторный. 

Изостудия оснащена детскими столами, достаточным количеством посадочных мест, а 

также есть рабочее место для педагога, оборудованное компьютерным столом. 

          Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена 

мебельной стенкой и содержит следующие разделы: 

− учебно-методическая и справочная литература по изодеятельности (специально 

подобранные книги о художниках, художественных техниках и материалах, 

альбомы по искусству и т.д.); 

− материалы по обследованию художественно-творческих способностей и 

технических навыков детей; 

− пособия и занимательное игровое обеспечение занятий (настольные игры, 

дидактические пособия, предметы народно-прикладного искусства, наборы 

пластиковых овощей и фруктов и т.д.); 

− документация, методические разработки. 

            Развивающая среда изостудии соответствует возрастным особенностям и 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья. Эстетическая 

микросреда создаётся на каждом занятии и определяется его содержанием, является 

специфичной. 

           В изостудии дошкольники учатся рисовать различными видами художественных 

материалов: 

Природный материал: шишки, каштаны, семена, засушенные ягоды и цветы, 

сухие листья, травинки, веточки и т.д. 

Инструменты: пуговицы, бусинки разных размеров, бисер, вата, зубочистки, 

коктейльные палочки, кусочки ткани, спичечные коробки, пластиковые бутылочки, 
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коробочки, колпачки, катушки, нитки, восковые свечи, ватные палочки, печатки, тычки, 

новогодняя мишура, тесьма, трафареты, зубные щетки, перышки и т.д. 

Художественные материалы: цветные и простые карандаши, фломастеры, 

акварельные и гуашевые краски, восковые мелки, пастельные мелки, кисточки разных 

размеров с мягкой и жесткой щетиной, цветная, белая, фактурная бумага (газеты, 

журналы, фантики от конфет, оберточная бумага, салфетки, старые тетради и т.д.), фольга, 

картон цветной и белый, ватман, бархатная бумага, клей ПВА, кисточки для клея, 

пластилин цветной, глина. 

Оборудование: фотоаппарат, мольберт, фланелеграф, магнитофон, фартуки, 

салфетки бумажные и матерчатые, доски для лепки, стеки, палитры, розетки, ножницы, 

линейки, стаканчики для воды. 

Демонстрационный материал: 4-5 композиций, выполненных педагогом 

разными способами изображения; схема с элементами прорезного декора, варианты 

композиций из засушенных осенних листьев; силуэты деревьев, животных, таблицы с 

вариантами орнаментов, таблицы с элементами штриха; заготовки для создания 

коллективных творческих коллажей, выполненные педагогом; заготовки для 

сотворчества; таблица с характерными цветосочетаниями и декоративными элементами 

народного промысла; альбомы с вариантами узоров народных промыслов; комплекты 

тематических карточек; открытки и календари, набор иллюстраций к произведениям 

разных авторов; репродукции картин; изделия народно-прикладного искусства. 

 

Информационное и кадровое обеспечение программы 

 

           Информационное обеспечение предполагает оснащение образовательной 

программы специальной, педагогической и методической литературой (Приложение 2). 

           Кадровое обеспечение: воспитатель по изобразительной деятельности, воспитатели 

подготовительных групп комбинированной направленности, учитель-дефектолог.    
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Приложение 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МАСТЕРИЛКА»  

 

Способы проверки результатов освоения программы 

Мониторинг проверки результатов освоения программы (автор Т.С. Комарова) 

проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы, выявить 

уровень художественного развития детей в художественно-творческой образовательной 

деятельности. 

Общий характер педагогического мониторинга: естественно-педагогический. 

Методика проведения мониторинга. 

С детьми проводится естественный педагогический эксперимент, который 

нацелен на помощь ребенку в педагогическом процессе. Результаты мониторинга 

рассматриваются как конфиденциальная информация, их не стоит полностью сообщать 

даже родителям. Результаты нужны педагогу, чтобы правильно построить 

образовательную работу, понять, чем и как можно помогать детям.  

Педагогическая диагностика осуществляется в привычной для ребенка 

обстановке: в отдельном помещении (изостудии) оборудуется место для индивидуальных 

занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и 

инструменты для свободного выбора их детьми в ходе эксперимента. Дети приглашаются 

индивидуально (или парами), рассматривают материалы и инструменты. В 

непринужденной игровой форме ребенку предлагается назвать все, что он видит, и 

выбрать, чем бы он хотел заниматься – рисовать, лепить, вырезать. Предлагается также 

выбрать материалы для реализации своего замысла.  

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его 

реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов 

деятельности, игровое и речевое развитие художественного образа.  

Для анализа процесса и результата художественной деятельности была 

разработана система показателей, сведенная в таблицу для удобства фиксации 

наблюдений. Наблюдение проводится не менее двух недель.  

 

Диагностическая карта уровня развития детей с ОВЗ 

по освоению программы 

«Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью» 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

И
м

я
 

р
еб

ен
к
а 

 Изобразительная деятельность Уровень 

освоения 

программы 
Коммуникативные способности  Способности по 

изодеятельности 

Общение Планирование Оценивание Изо-навыки Творчество  

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

             

 

Показатели оцениваются с помощью баллов: 

1 – низкий (несоответствие показателю). 

2 – средний (частичное соответствие показателю). 

3 – высокий (достаточно полное соответствие показателю). 

Шкала уровней:  

0-6 – низкий уровень. 

            7-11 – средний уровень. 

            12-15 – высокий уровень. 
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1. Общение. 

• Несоответствие показателю (низкий уровень) – ребенок не инициативен в 

общении: необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны 

взрослого. 

• Частичное соответствие показателю (средний уровень) – требуется 

незначительная помощь воспитателя в сотрудничестве с детьми, стремление к 

общению со сверстниками. 

• Достаточно полное соответствие показателю (высокий уровень) – ребенок 

легко общается, владеет навыками вежливого поведения. 

2. Планирование. 

• Несоответствие показателю (низкий уровень) – не умеет находить пути 

решения задач без помощи взрослого. 

• Частичное соответствие показателю (средний уровень) – строит 

разнообразные новые идеи: индивидуально подходит к творческим замыслам, но 

не воспринимает  мнения других. 

• Достаточно полное соответствие показателю (высокий уровень) – умеет 

совместно со сверстниками планировать и раскрывать тему, находить пути 

решения задач, доброжелательно относится к мнению других. 

3. Оценивание. 

• Несоответствие показателю (низкий уровень) – не умеет оценивать и 

сравнивать конечный результат. 

• Частичное соответствие показателю (средний уровень) – умеет видеть 

положительные работы сверстников, но выделяет только свой труд. 

• Достаточно полное соответствие показателю (высокий уровень) – умеет 

адекватно оценивать работу. Понимает о недопустимости равнодушия (от качества 

труда  каждого ребенка зависит результат работы). 

4. Изо-навыки. 

• Несоответствие показателю (низкий уровень) – выполняет работу однотипно, 

материал использует неосознанно. 

• Частичное соответствие показателю (средний уровень) – испытывает 

затруднения при действиях с изобразительными материалами. 

• Достаточно полное соответствие показателю (высокий уровень) – легко 

усваивает новые техники, владеет навыками действия изобразительными 

материалами. 

5. Творчество. 

• Несоответствие показателю (низкий уровень) – не стремится к полному 

раскрытию замысла, необходима поддержка и стимуляция деятельности со 

стороны взрослого.  

• Частичное соответствие показателю (средний уровень) – требуется 

незначительная помощь воспитателя в стремлении к наиболее полному раскрытию 

замысла. 

• Достаточно полное соответствие показателю (высокий уровень) – к 

выполнению задания относится с творческой фантазией, работа отличается 

оригинальностью. 

Аналитическая справка 

         По итогам проведения обследования воспитанников студии «Мастерилка», выявлены 

следующие результаты: 

Начало года: 

Высокий уровень: 0% 

Средний уровень: 52% 

Низкий уровень: 48% 
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Конец года: 

Высокий уровень: 12% 

Средний уровень: 74% 

Низкий уровень: 14% 

           Программный материал в данной области усвоен детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на среднем уровне. К концу года могут в правильной 

последовательности выполнять работу, создавать несложные сюжетные композиции, 

передавать характерные признаки предметов и явлений, знают особенности 

изобразительных материалов. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы, используют разные приемы вырезания и обрывания для создания 

образов, создают многофигурные композиции на всем листе, самостоятельно 

комбинируют разные техники. Различают виды изобразительно искусства, выделяют 

выразительные средства. 

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 

учебного года показывает рост усвоения детьми с ОВЗ программного материала, то есть 

прослеживается положительная динамика развития  по всем видам деятельности. В 

основном показатели выполнения дополнительной образовательной программы 

«Мастерилка» находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, что 

применение в педагогической практике данной программы благотворно сказывается на 

результатах итогового мониторинга. 
Таким образом, изобразительная деятельность воспитанников студии реализуется 

на достаточном уровне. 
В коррекционной работе нуждаются 14% от общего количества детей. 
Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми сведён к минимуму. Дошкольники способны применять 

полученные знания и умения в повседневной деятельности. 
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Приложение 2 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Группа       изостудия________________ 

Воспитатель по изодеятельности Архипова Ирина Владимировна 

 

1. Средства обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Технические средства 

1 Монитор 1 

2 Системный блок 1 

3 Мышка компьютерная 1 

4 Магнитола «Панасоник» 1 

Мебель 

1 Компьютерный стол 1 

2 Стенка 1 

3 Стол «Фасоль» 4 

4 Детские стульчики 27 

5 Тумба для плакатов 1 

Пособия 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

Учебно-методические пособия: 

Грушина Л.В. «Открытки с сюрпризом» 

Дорожин Ю. «Каргопольская игрушка» 

Дорожин Ю. «Мезенская роспись» 

Лыкова И.А. «Волшебное кружево» 

Лыкова И.А. «Старинные изразцы» 

Лыкова И.А. «Филимоновская игрушка» 

Лыкова И.А. «Веселый Городец» 

Лыкова И.А. «Дымковские игрушки. Цветные лошадки» 

Лыкова И.А. «Румяные матрешки» 

Лыкова И.А. «Бабочки-красавицы. Аппликация» 

Лыкова И.А. «Мой зоопарк. Рисование» 

Лыкова И.А. «Цветные перышки. Картины-фантазии 

                         из пластилина» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки. Рисуем без кисточки» 

Лыкова И.А. «Пластилиновый петушок» 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Учебно-наглядные пособия: 

Бойцова А.Ф. «Работаем в саду» 

Васильева И.Г. «Наша семья» 

Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве. Младший возраст» 

Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве. Средний возраст» 

Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве. Старший возраст» 

Ковальская Е.Г. «Декоративное рисование в детском саду» 

Маклакова-Семенова Л.Б. «Мамины помощники» 

Маклакова-Семенова Л.Б. «Зимние забавы» 

Тамбиева Д.М. «Новогодняя елка» 

 

24 

25 

Наглядно-методические пособия: 

Лыкова И.А. «Кто пасется на лугу? Лепка из пластилина» 

Лыкова И.А. «В деревне. Рисование красками» 
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26 

27 

28 

29 

30 

«Каргополь. Народная игрушка» 

«Городецкая роспись по дереву» 

«Филимоновская народная игрушка» 

«Дымковская игрушка» 

«Гжель» 

 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Дидактический демонстрационный материал: 

Барановская З.И. «Репродукции картин русских художников – 1» 

Барановская З.И. «Репродукции картин русских художников – 2» 

Вохринцева С.В. «Урало-Сибирская роспись – 1» 

Вохринцева С.В. «Хохломская роспись – 1» 

Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» 

Пономарева Е.А., Иванова С.А. «Дымковская игрушка» 

Пономарева Е.А., Иванова С.А. «Городецкая роспись» 

Пономарева Е.А., Иванова С.А. «Жостовская роспись» 

«Народное творчество» 

«Произведения живописи» 

«Русское народное декоративное искусство» 

«Современные народные художественные промыслы» 

 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Альбом для творчества: 

Соломенникова О. «Филимоновская игрушка» 

«Урало-Сибирская роспись» 

«Разноцветные лошадки» 

«Пермогорская роспись» 

«Гжель. Народные промыслы» 

«Полох-Майдан. Народные промыслы» 

«Дымковская игрушка. Народные промыслы» 

 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Рабочая тетрадь: 

Грибовская А.А. «Лепка в детском саду для детей 5-7 лет» 

Горлова С.Г. «Самарские узоры» 

Дорожин Ю.Г. «Сказочная Гжель» 

Орлова Л.В. «Хохломская роспись» 

Шпикалова Т.Я., Величкина Г.А. «Дымковская игрушка»  

Халезова-Зацепина М.Б. «Лепка в детском саду для детей 4-5 лет» 

«Необыкновенное рисование» 

 

57 

Дидактический альбом: 

Топоркова Л.А., Доронова Т.Н. «Сделаю сам» 

58 Обучающие карточки «Цвета» 

Игры 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Дидактическая игра «Игра с цветом» 

Дидактическая игра «Радужный хоровод» 

Дидактическая игра «Что перепутал художник?» 

Дидактическая игра «Цветные паровозики» 

Дидактическая игра «Оденем кукол на прогулку» 

Дидактическая игра «Сложи такой же предмет» 

Дидактическая игра «Собери букет» 

Игра-лото «Чудо узоры» 

Игра-лото «Разноцветные предметы» 

Обучающее лото «Цвета и оттенки» 

Игра-головоломка «Художник и кот» 

Развивающая игра «Геометрическая мозаика» 

Развивающая игра «Разноцветные узоры» 

Развивающая игра «Цветные коврики» 
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15 

16 

17 

18 

Развивающая игра «Подбери по цвету и форме» 

Развивающая игра «Предметы и контуры» 

Развивающая игра «Занимательная палитра» 

Универсальное игровое пособие «Цветная палитра» 

Книги 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Алленов М., Алленова Е. «Мастера русской живописи» 

Бедник Н. «Хохлома» 

Богуславская И.Я. «Дымковская игрушка» 

Забылин М. «Русский народ: Обычаи, обряды, предания» 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. «Изобразительное искусство» 

Перова Д., Гомберг Н. «Музей д’Орсе» 

Ситнина М.К. «Времена года: Русская пейзажная живопись» 

Тарановская Н.В. «Русская деревянная игрушка» 

 

2. Методические материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Аверьянова А.П. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

2 Агапова И.А., Давыдова М.А. «Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из 

бумаги и картона» - М.: ООО «ИКТЦ «Лада», 2008. 

3 Агапова И.А., Давыдова М.А. «114 игрушек и поделок из всякой всячины» - М.: 

ООО «ИКТЦ «Лада», 2008. 

4 Агапова И.А., Давыдова М.А. «Аппликация» - М.: ООО «ИКТЦ «Лада», 2009. 

5 Антипова М.А. «Соленое тесто. Необычные поделки и украшения. Красивые 

вещи своими руками» - Ростов н/Д: «ВЛАДИС»: М.: «РИПОЛ классик», 2008. 

6 Арсентьева Л.Ю. «Лучшие оригами. 250 оригинальных моделей» - М.: ООО 

Группа компаний «РИПОЛ классик», ООО Изд-во «Дом. XXI век», 2008. 

7 Багрянцева А. «Зоопарк из пластилина» - М.: «ЭКСМО», 2013. 

8 Бондаренко Т.М. «Организация НОД в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Художественное творчество» (Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ) - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

9 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО» (Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ) - 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006. 

10 Давыдова Г.Н. «Пластилинография. Анималистическая живопись» - М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2007. 

11 Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография» - М.: Изд-во «Скрипторий 

2003», 2015. 

12 Давыдова Г.Н. «Пластилинография – 2» - М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2015. 

13 Доронова Т.Н. «Обучаем детей изобразительной деятельности: Планы занятий и 

бесед» (Пособие для воспитателей) - М.: «Школьная пресса», 2005. 

14 Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей» 

(Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга») – М.: «Просвещение», 1999.  

15 Дрезнина М.Г., Куревина О.А. «Навстречу друг другу» (Программа совместной 

художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного возраста) – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2007.  

16 Дубровская Н.В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения» (Методическое пособие) – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 

17 «Занимаемся искусством с дошкольниками» (Методическое пособие) / Под ред. 
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К.В. Тарасовой. – М.: ТЦ «Сфера», 2011. 

18  Иванова Т.Е. «Занятия по лепке в детском саду» (Методическое пособие) – М.: 

ТЦ «Сфера», 2010. 

19 Кабаченко С. «Поделки из спичек» - М.: «ЭКСМО», 2008. 

20 Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет» (Конспекты занятий) – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2012. 

21 Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» (Конспекты занятий) – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2012. 

22 «Коллективное творчество дошкольников» (Конспекты занятий) / Под ред. А.А. 

Грибовской. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

23 Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» (Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. – М.: «Мозаика-Синтез», 2006  

24 Комарова Т.С. «Обучение дошкольников технике рисования» (Учебное пособие) 

– М.: «Педагогическое общество России», 2005. 

25 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада» (Конспекты занятий) – М.: «Мозаика-Синтез», 2007. 

26 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (Программа и 

методические рекомендации) – М.: «Мозаика-Синтез», 2006. 

27 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей 5-7 лет» (Программа, 

планирование, интегрированные занятия) – Волгоград: «Учитель», 2014. 

28 Лесовская С.А. «Зверушки из пластилина» - М.: «ЭКСМО», 2013. 

29 Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем» (Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста) – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 

30 Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» - М.: «Карапуз-Дидактика», 2007. 

31 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» 

(Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации) – М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2008. 

32 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» 

(Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации) – М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2008. 

33 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 

(Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации) – М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2008. 

34 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа» (Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации) – М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2008. 

35 Лыкова И.А., Максимова Е.В. «Коллаж из бумаги. Детский дизайн» (Учебно-

методическое пособие для воспитателей, учителей начальной школы, педагогов 

дополнительного образования) – М.: Изд. дом «Цветной мир», 2014. 

36 Мосин И.Г. «Рисование» (Для обучения детей в семье, детском саду и далее…) – 

Екатеринбург: «У-Фактория», 1996. 

37 Недорезова О.В. «Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. 

ИЗО» (Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ) – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2006. 

38 Павлова О.В. «Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. 

Подготовительная группа» (Комплексные занятия – Изд. 2-е, испр.) – Волгоград: 

«Учитель», 2015. 

39 Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» - М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2006. 

40 «Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 
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планирование, конспекты занятий» / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ «Сфера», 

2007. 

41 Румянцева Е.А. «Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет» - Волгоград: 

Изд-во «Учитель», 2015. 

42 Смирнова М.Г. «Изобразительная деятельность старших дошкольников» 

(Рекомендации, занятия, дидактические игры) – Волгоград, «Учитель», 2009.    

43 Смирнова Т.В. «Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет. Занятия 

пластилинографией» - Волгоград: «Учитель», 2015. 

44 Соломенникова О.А. «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством» (2-е изд., испр. и доп.) – М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

45 Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» (Пособие для воспитателей) 

– М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

46 Шайдурова Н.В. «Веселые матрешки» (Учебно-методическое пособие для 

педагогов) – СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

47 Шайдурова Н.В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных 

по алгоритмическим схемам» (Методическое пособие для воспитателей ДОУ) – 

СПб.: ООО Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

48 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя 

группа» (Программа, конспекты: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений) – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003. 

49 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа» (Программа, конспекты: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений) – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003. 

50 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная группа» (Программа, конспекты: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений) – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2003. 
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Приложение 3 

Картотека пальчиковых игр и физкультминуток 

Пальчиковые гимнастики Физкультминутки 

«Человек, семья» 

            *** 

Ну-ка, братцы, за работу, 

Покажи свою охоту! 

Тебе, большой, дрова рубить. 

Тебе, указательный, печку топить. 

Среднему – воду носить. 

Безымянному – кашу варить. 

Ты, мизинчик – малышок, 

Вымой глиняный горшок. 

 

           *** 

Этот пальчик – дедушка,               

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – мамочка,  

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья. 

Поочередное сгибание пальцев обеих 

рук, начиная с большого. 

       *** 

Шеей крутим осторожно, 

Шеей крутим осторожно — 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим — раз, два, три. 

Так. И вправо посмотри. (Вращение головой 

вправо и влево.) 

Вверх потянемся, пройдёмся, (Потягивания 

— руки вверх, ходьба на месте.) 

И на место вновь вернёмся. (Дети садятся.) 

 

«Осень, деревья» 

*** 

Осень, осень,                                 

Трем ладошки друг о друга. 
Приходи!                                       

Зажимаем кулаки по очереди. 
Осень, осень,                                 

Трем ладошки друг о друга. 
Погляди!                                        

Ладони на щеки. 
Листья желтые кружатся,            

Плавное движение ладонями. 
Тихо на землю ложатся.              

Ладони гладят по коленям. 
Солнце нас уже не греет,             

Сжимаем и разжимаем кулаки по очереди. 
Ветер дует все сильнее,               

Синхронно наклоняем руки в разные  

                                                      стороны. 

К югу полетели птицы,              

 «Птица» из двух скрещенных рук. 
Дождик к нам в окно стучится.    

Барабанить пальцами тo по одной, то по 

другой ладони.                                    
Шапки, куртки надеваем,            

Имитируем. 
И ботинки обуваем.                      

Топаем ногами. 
Знаем месяцы:                               

            *** 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней. (Стоя на одной 

ноге, потягиваемся — руки вверх, потом то 

же, стоя на другой ноге) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса 

вперёд-назад) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед 

грудью) 

Будем вместе приседать — 

Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания) 

Мы размялись от души, 

И на место вновь спешим. (Дети идут на 

места)  

 

Осенние листья 

 

Листопад, листопад, 

Осыпается наш сад, 

Листья жёлтые летят, 

Под ногами шелестят. 

На каждую строчку четыре шага в такт. 
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Ладони стучат по коленям. 
Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь.    

Кулак, ребро, ладонь. 

«Овощи, фрукты» 

*** 

Мы капусту рубим, 

(Резкие движения прямыми кистями рук 

вниз и вверх) 

Мы морковку трем, 

(Пальцы рук сжаты в кулаки, движения 

кулаков к себе и от себя) 

Мы капусту солим, 

(Движения пальцев, имитирующие 

посыпание солью из щепотки) 

Мы капусту жмем. 

(Интенсивное сжимание пальцев рук в 

кулаки) 

 

*** 

Мы делили апельсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежат, 

Эта долька – для ужат, 

Эта долька – для утят, 

Эта долька – для котят, 

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. 

Он сердит на вас – беда. 

Разбегайтесь кто куда! 

*** 

Толстый палец и большой в сад за сливами 

пошёл, 

Указательный с порога указал ему дорогу. 

Средний палец - самый меткий, он сбивает 

сливы с ветки. 

Безымянный собирает, а мизинчик - 

господинчик 

В землю косточки бросает. 

(Поочерёдно загибать пальцы правой, а 

затем левой руки) 

*** 

В огород пойдем,                                  

Маршировать на месте. 

Урожай соберем.                                   

Идти по кругу, взявшись за руки. 

Мы морковки натаскаем,                     

Имитировать, как  таскают. 

И картошки накопаем,                         

Копают. 

Срежем мы кочан капусты                  

Срезают. 

Круглый, сочный, очень вкусный.      

Показать руками. 

Щавеля нарвем немножко                   

«Рвут» 

И вернемся по дорожке.                        

Идти по кругу, взявшись за руки. 

*** 

Будем мы варить компот.                    

Маршировать на месте. 

Фруктов нужно много. Вот.                  

Показать руками - "много". 

Будем яблоки крошить,                        

Имитировать:  как крошат, 

Грушу будем мы рубить,                      

рубят, 

Отожмем лимонный сок,                     

отжимают, 

Слив положим и песок.                        

кладут, насыпают песок.  

Варим, варим мы компот,                    

Повернуться вокруг себя. 

Угостим честной народ.                      

Хлопать в ладоши. 

«Грибы и ягоды» 

*** 

Раз, два, три, четыре, пять,           

Пальчики обеих рук «здороваются»,  

начиная с больших. 

В лес идём мы погулять.               

Обе руки  «идут» указательными и        

средними пальцами по столу.         

За черникой,                                   

Загибают пальчики, начиная с большого.      

За малиной, 

За брусникой, 

*** 

Гриша шел - шел - шел, (Шагаем на месте) 

Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши) 

Раз - грибок, (Наклоны вперед) 

Два - грибок, (Наклоны вперед) 

Три - грибок, (Наклоны вперед) 

Положил их в кузовок. (Шагаем на месте) 

( Декламируя стихотворение, дети 

имитируют движения грибника: идут, 

нагибаются и кладут грибы в кузовок. 

Движения должны быть неторопливыми, 
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За калиной. 

Землянику мы найдём 

И братишке отнесём. 

ритмичными) 

 

Пальчиковые гимнастики Физкультминутки 

«Одежда, обувь» 

*** 

В понедельник я кроила, 

А во вторник платье шила. 

В среду фартук вышивала, 

А в четверг белье стирала: 

Все свои платочки 

И братишкины носочки. 

А в пятницу и субботу 

Отдыхала от работы. 

*** 

Я умею обуваться,                                

Топать ногами. 

Если только захочу, 

Я и маленького братца 

Обуваться научу.                                

Руки перед грудью, показывают 

«маленького братца».   

Вот они, сапожки,     

Наклон вперед. 

Этот с правой ножки,                        

Погладить правую ногу. 

Этот с левой ножки.                          

Погладить левую ногу. 

«Игрушки» 

*** 

У Антошки есть игрушки: 
Вот веселая лягушка. 
Вот железная машина. 
Это мяч. 
Он из резины. 
Разноцветная матрешка 
И с хвостом пушистым кошка. 
(Поочередно сгибают пальчики в кулачок, 

начиная с большого) 
*** 

Я надул упругий шарик, 
Укусил его комарик. 
Лопнул шарик – не беда, 
Новый шар надую я. 
(Пальчики обеих рук собраны «щепотью» и 

соприкасаются кончиками. «Надуваем 

шарик» - придать пальцам округлую форму, 

как будто держат мячик) 

*** 

Мы веселые матрешки, 

Ладушки, ладушки. 

На ногах у нас сапожки, 

Ладушки, ладушки. 

В сарафанах наших пестрых, 

Ладушки, ладушки. 

Мы похожи, словно сестры, 

Ладушки, ладушки. 

(Руки согнуты в локтях, указательный 

палец правой руки упирается в правую 

щеку. При произнесении слов «ладушки, 

ладушки» дети каждый раз хлопают в 

ладоши, показывают сапожки на ногах, 

ставят попеременно каждую ногу на 

носочек, на пятку и стучат каблучками. 

Далее на счет «раз – два – три» кружатся, 

руки на поясе) 

«Мой дом, мебель» 

*** 

Раз, два, три, четыре,                       

Загибают пальчики, начиная с большого 

на обеих руках. 

Много мебели в квартире.              

Сжимают и разжимают кулачки. 

В шкаф повесим мы рубашку,        

Загибают пальчики, начиная с большого. 

А в сервант поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть- чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

*** 

Коля, Коля, Николай, за собою убирай!   

Дети идут по кругу друг за другом. 

У тебя ленивы руки:                                   

Хлопают в ладоши. 

Под столом ремень и брюки,                    

Приседают. 

Не в шкафу рубаха,                                   

«Рисуют» четырёхугольник. 

Николай - неряха.                                    

Грозят пальчиком и качают головой. 
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На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.        

Попеременно хлопают в ладоши  и стучат 

кулачками. 

Много мебели в квартире.               

Пальчиковые гимнастики Физкульминутки 

«Кухня, посуда» 

*** 

Раз, два, три, четыре,          

(Удар кулачками друг о друга, хлопок в 

ладоши) 

Мы посуду перемыли:       

 (Одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку,  ковшик,  ложку       

(Загибают пальчики по одному, начиная с                                                       

большого) 

И  большую поварешку. 

Мы посуду перемыли,          

(Опять трут ладошкой ладошку) 

Только чашку мы разбили.    

(Загибают пальчики) 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть  сломали. 

Так мы  маме помогали.        

(Сжимают и разжимают кулачки) 

*** 

Вот большой стеклянный чайник,   

«Надуть»  живот, одна рука на поясе, 

Очень важный, как начальник.        

другая - изогнута, как носик. 

Вот фарфоровые чашки,                   

Приседать, 

Очень хрупкие, бедняжки.                

руки  на поясе. 

Вот фарфоровые блюдца,                

Кружиться, 

Только стукни - разобьются.           

рисуя руками круг. 

Вот серебряные ложки,                  

Потянуться,  руки сомкнуть над головой. 

Вот пластмассовый поднос -  

Он посуду нам принес.                   

Сделать большой круг. 

 

«Зима» 

*** 

1, 2, 3, 4, 5,                                      

 Загибают пальчики. 

Мы во двор пришли гулять.          

 Идут по столу указательным и средним 

 пальцами. 

Бабу снежную лепили.                     

Лепят двумя ладонями. 

Птичек крошками кормили.             

Крошат хлебушек всеми пальцами. 

С горки мы потом катались,            

Скользят ладонь об ладонь. 

А еще в снегу валялись.                    

Кладут ладошки на стол то одной, то 

другой стороной. 

Все в снегу домой пришли,             

Отряхивают ладошки. 

Съели суп и спать легли.                  

Ложка, ладошка под щеку.     

*** 

Раз, два, три, четыре,                     

 Загибают пальчики, начиная с большого. 

Мы с тобой снежок слепили.         

«Лепят», меняя положение ладоней. 

Круглый, крепкий, очень гладкий      

Показывают круг, сжимают ладони.                                                                                          

Вместе гладят одной ладонью другую. 

И совсем – совсем не сладкий.           

 Грозят пальчиком. 

Раз – подбросим.                                 

Смотрят вверх, подбрасывают 

воображаемый  снежок. 

Два – поймаем.          

Приседают, ловят воображаемый снежок.                                                                                     

Три – уроним                               

Встают, роняют воображаемый снежок. 

И… сломаем.                               

Топают. 

«Зимующие птицы» 

Сколько птиц к кормушке нашей       

Ритмично сжимают и разжимают  

                                                                

Вот на ветках посмотри,                

 Хлопать руками по бокам. 

В красных майках снегири.            
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кулачки.  

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей,                      

 На каждое название птицы загибают по   

одному пальчику. 

Шесть щеглов и голубей,                 

Дятел в пёстрых пёрышках. 

Всем хватило зёрнышек.                 

Опять сжимают и разжимают кулачки. 

 

Наклонять голову в сторону.    

Распушили пёрышки,                      

На первое слово каждой строчки частое  

Греются на солнышке.                    

потряхивание руками, на второе – 

хлопок по бокам.  

Головой вертят, улететь хотят.      

Повороты головы.  

Кыш! Кыш! Улетели!                      

Дети разбегаются по комнате, взмахивая  

руками как крыльями. 

За метелью! За метелью!    

«Зимние развлечения» 

Давай, дружок, смелей, дружок            

Хлопки. 

Кати по снегу свой снежок -       

Показать руками, как лепим снежок. 

Он превратится в толстый ком              

Сомкнуть и округлить кисти рук. 

И станет ком снеговиком.                     

Обвести руками в воздухе две  

окружности. 

Его улыбка так светла!                           

Хлопки. 

Два глаза… шляпа…нос…метла…       

Показывать по тексту. 

Но солнце припечет слегка -     

Ладонь правой руки приложить  к левой, 

пальцы растопырить 

(солнце)                                                                

Увы! – и нет снеговика.                          

Развести руками. 

Мы на лыжах в лес идём, 

 Мы взбираемся на холм. 

 Палки нам идти помогут, 

 Будет нам легка дорога. 

 (Дети машут руками, словно работают 

лыжными палками.) 

 Вдруг поднялся сильный ветер, 

 Он деревья крутит, вертит 

 И среди ветвей шумит. 

 Снег летит, летит, летит.  

(Вращение туловищем вправо и влево.) 

 По опушке зайчик скачет, 

 Словно белый мягкий мячик. 

 Раз прыжок и два прыжок - 

 Вот и скрылся наш дружок!  

(Прыжки.) 

 Хоть приятно здесь кататься, 

 Надо снова заниматься.  

(Дети садятся за парты.) 

 Головою мы вращаем, 

 Будто твёрдо отвечаем: 

 «Нет, не буду, не хочу!» 

 Это детям по плечу.  

(Вращение головой вправо и влево.) 

«Новогодний праздник» 

Мы на ёлке веселились,                 

Ритмичные хлопки в ладоши. 

И плясали, и резвились.                 

Ритмичные удары кулачками. 

После добрый Дед Мороз              

«Шагают» средним и указательным  

пальцами обеих рук по столу. 

Нам подарки преподнёс 

Дал большущие пакеты,                 

«Рисуют» руками большой круг. 

В них же – вкусные предметы:        

Делают ритмичные хлопки. 

Конфеты в бумажках синих,           

Загибают на обеих руках пальчики,   

Я мороза не боюсь,  

(Шагаем на месте.) 

С ним я крепко подружусь.  

(Хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз,  

(Присели.) 

Тронет руку, тронет нос  

(Показали руку, нос.) 

Значит, надо не зевать,  

(Хлопаем в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть.  

(Прыжки на месте.) 
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начиная с большого. 

Орешки рядом с ними,                     

Груша, 

Яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

«Домашние животные» 

Дай молочка, Бурёнушка,              

Показывают, как доят корову. 

Хоть капельку – на донышке. 

Ждут меня котятки,                        

Делают «мордочки» из пальчиков. 

Малые ребятки. 

Дай им сливок ложечку,         

Загибают по одному пальчику на обеих 

руках. 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

Всем даёт здоровье                        

 Снова «доят». 

Молоко коровье. 

Мы пришли на скотный двор,            

Дети ходят обычным шагом. 

Для животных здесь простор. 

Рядом луг с густой травой 

И прекрасный водопой. 

Превратимся мы в коней,                

Ходят с высоко поднятыми коленями. 

Грациозных, стройных. 

И гуляем по лугам, 

Светлым и привольным. 

-Цок-цок-цок. 

А теперь табун галопом                

Бегают с высоко поднятыми коленями. 

Быстро скачет по лужку. 

-Иго-го, - кричим мы громко 

Молодому пастушку. 

Мух корова отгоняет,               

Делают повороты в сторону, «отгоняя 

мух». 

Бьёт хвостом туда-сюда. 

Больно оводы кусают. 

Мошек столько, что беда. 

На пригорках и в канавках           

Делают наклоны вниз. 

Овцы мирно щиплют травку, 

Наклоняются к земле, 

Звонко блеют они : «Бе-е-е». 

Скачут козлики по лугу,               

Прыгают. 

Рожками бодаются. 

«Ме-е-е», - кричат друг другу, 

Весело играются. 

«Дикие животные зимой» 

Зайцы спрятались от волка. 

Чья- то им досталась норка… 

(Прячут по одному пальцы одной руки в 

«норку» - колечко, сделанную другой рукой) 

Серый волк зубами щёлк - 

(Соединяют по очереди большой палец с 

другими) 

Ах, какой зубастый волк! 

(Руки к щекам, качают головой) 

Белочка в своём дупле 

Орешки щёлкает в тепле. 

(Щелчки пальцами) 

Пересчитала мама медвежат- 

На полянку вышли лоси      

 Скрестить руки и поднять их над головой, 

пальцы прямые, раздвинуты. 

 Дружная семья:                                           

Папа лось идет с рогами,     

Шагают на месте, высоко поднимая 

колени. 

 А лосенок с рожками;          

На месте переступают с носочка на 

носочек, отрывая от пола только пятки, 

указательные пальцы обеих рук 

приставляют ко лбу (рожки).                                          

Мама длинными ногами      
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В берлоге все послушные лежат. 

(Соединяют соответствующие пальцы рук 

друг с другом, затем соединяют пальцы в « 

замок») 

Переходят на высокий шаг с «большими 

рогами».  

А лосенок – ножками.          

Повторяют шаги лосенка. 

«Профессии» 

Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

(Ребром ладони стучат по столу) 

Повар леща берёт 

И опускает в компот. 

Бросает в котёл поленья, 

В печку кладёт варенье. 

Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьёт поварёшкой. 

Сахар сыплет в бульон. 

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

И очень доволен он! 

(Разводят руками) 

Быть шофёром хорошо,   

Дети бегут по кругу, крутят 

«воображаемый руль. 

А лётчиком лучше.           

Бегут, расставив руки в стороны как 

крылья. 

Я бы в лётчики пошёл, 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин,    

Остановились, наклонили воображаемый 

сосуд. 

Завожу пропеллер.           

Круговое движение правой рукой. 

« В небеса ,мотор, вези,   

Бегут, расставив руки. 

Чтобы птицы пели» 

«Наша Армия» 

Сегодня праздник всех отцов,            

 (Сжимают и разжимают пальцы) 
Всех сыновей, всех кто готов,             

(Хлопают в ладоши) 
Свой дом и маму защитить,                 

(Из ладошек делают «домик», руки 

прикладывают к сердцу) 

Всех нас от бед отгородить!                 

(Сжимают и разжимают пальцы) 

Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на 

одной и двух ногах.) 

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре — 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре — 

И на месте походили. (Ходьба на месте.) 

«Транспорт» 

Будем ручками играть 

И про транспорт вспоминать. 

(Соединяют пальцы с большим пальцем) 

Полетим на самолёте, 

Облака, вы как живёте? 

(Изображают крылья самолёта) 

В лодочке качаемся 

И волнам улыбаемся. 

(Ладошки « в лодочку», изображают 

волны) 

Мотоцикл мы разгоняем, 

Наперегонки играем. 

(Сжимают пальцы в кулак, расслабляют) 

С ветром, солнцем и друзьями. 

(Руки в трубочку-дуют « ветерком»; руки 

вверх-это лучи солнца. Руки показывают на 

друзей) 

Называйте транспорт с нами. 

(Надавливают подушечками пальцев друг 

на друга на соответствующих руках) 

Руки в стороны — в полёт 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд. 

Раз, два, три, четыре — 

Полетел наш самолёт. (Стойка ноги врозь, 

руки в стороны, поворот вправо; поворот 

влево.) 

 

Паровоз кричит: «Ду-ду, 

Я иду, иду, иду». 

А колеса стучат, 

А колеса говорят: 

«Так-так-так!» (Ходьба на месте, с 

продвижением вперед. Согнутыми руками 

делают движения вперед-назад.) 
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«Мамин праздник» 

Мамочка – мама,    

Милая моя,                      

Поставив ладони друг перед другом, на 

каждый слог смыкают и размыкают 

сначала мизинцы. 

Мамочка – мама,                      

Я люблю тебя.                          

На последний слог прижимают подушечки 

больших пальцев друг к другу и губами 

имитируют поцелуй.   

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки.  

(Наклоны вперёд, движения руками, 

имитирующие полоскание.) 

Через двор растянем ловко 

Для одежды три верёвки.  

(Потягивания — руки в стороны.) 

Светит солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут рубашки. 

 (Потягивания — руки вверх.) 

«Ранняя весна» 

Пальцы складываем щепоткой. Качаем 

ими.  

Стучат всё громче дятлы,  

Синички стали петь.  

Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем 

руки вверх, раскрываем ладони, боковые 

части остаются прижатыми, пальцы 

растопырены.  

Встаёт пораньше солнце,  

Чтоб землю нашу греть.  

Движения повторяются.  

Бегут ручьи под горку,  

Растаял весь снежок,  

Выполняем руками волнообразные 

движения (пальцы выпрямлены, сомкнуты, 

ладони повёрнуты вниз).  

А из-под старой травки  

Ладони сомкнуты "ковшом".  

Уже глядит цветок...  

Ладони раскрываются, боковые стороны 

рук соединяются, пальцы раскрыты, 

полусогнуты (чашечка цветка)  

Движения повторяются.  

Раскрылся колокольчик  

Руки стоят на столе, опираясь на локти. 

Пальцы сжаты в кулак.  

В тени там, где сосна,  

Пальцы постепенно разжимаются, 

свободно расслаблены (чашечка 

колокольчика).  

Динь-динь, звенит тихонько,  

Качаем кистями рук в разные стороны, 

проговаривая "динь-динь".  

Динь-динь, пришла весна.  

Динь-динь, звенит тихонько,  

Динь-динь, пришла весна. 

 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. 

(Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём.  

(Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

 

«Животные жарких стран, морей и океанов» 



33 

 

«Черепашка» 

(Рука сжата в кулак, большой палец сверху) 

Моя черепашка в коробке живет, 

(Рука лежит на другой ладони) 

Купается в ванне, 

(Волнообразные движения кулаком в 

воздухе) 

По полу ползет. 

(«Черепашка» ползет по другой руке) 

Ее на ладошке я буду носить, 

(Руки возвращаются в исходное 

положение) 

Она не захочет меня укусить. 

(отрицательный жест головой) 

К речке быстрой мы спустились,  

(Шагаем на месте.) 

Наклонились и умылись.  

(Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре,  

(Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно освежились.  

(Встряхиваем руками.) 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс.  

(Круги двумя руками вперед.) 

Одной, другой — это кроль.  

(Круги руками вперед поочередно.) 

Все, как один, плывем как дельфин. 

(Прыжки на месте.) 

Вышли на берег крутой  

(Шагаем на месте.) 

Но не отправимся домой. 

«Перелетные птицы весной» 

Ласточка, ласточка,     

 Милая касаточка,          

Ты где была,                  

Ты с чем пришла?         

- За морем бывала, 

Весну добывала. 

Несу, несу 

Весну – красну. 

На каждую строку большой палец    

«здоровается» дважды с одним пальчиком, 

начиная с  указательного, - сначала на 

правой, потом на левой руке. 

Цапля ходит по воде 

И мечтает о еде. 

Ноги выше поднимай 

Ты, как цапля, не зевай!  

(Рывком поднять ногу, согнутую в колене, 

как можно выше, потом другую.) 

Чтоб поймать еду в водице, 

Надо цапле наклониться. 

Ну-ка тоже наклонись, 

До носочка дотянись.  

(Наклониться и достать правой рукой 

левую ступню, потом левой рукой правую 

ступню.) 

«Первоцветы» 

Вырос высокий цветок на поляне, 

(Запястья соединить, ладони развести в 

стороны, пальцы слегка округлить.) 

 Утром весенним раскрыл лепестки. 

(Развести пальцы рук.) 

 Всем лепесткам красоту и питанье 

(Ритмично двигать пальцами вместе-

врозь.) 

 Дружно дают под землей корешки. 

(Ладони опустить вниз, тыльной стороной 

прижать друг к другу, пальцы развести.) 

Чтоб сорвать в лесу цветочки, 

Наклоняйся до носочков. 

Раз — цветок, два — цветок. 

А потом сплетём венок.  

(Наклоны вперёд, сначала к правой ноге, 

потом к левой.) 

«Моя страна» 

Здравствуй, Солнце золотое! 

  Здравствуй, небо голубое! 

  Здравствуй, вольный ветерок! 

  Здравствуй, маленький дубок! 

  Мы живем в одном краю - 

  Всех я вас приветствую! 

(Пальцами правой руки по 

Отдых наш - физкультминутка,  

Занимай свои места:  

Раз - присели, два - привстали.  

Руки кверху все подняли.  

Сели, встали, сели, встали  

Ванькой-встанькой словно стали.  

А потом пустились вскачь,  
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   очереди «здороваться» с 

   пальцами левой руки, 

   похлопывая друг друга 

   кончиками.) 

Будто мой упругий мяч.  

 

«Насекомые» 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

(Руки скрещены, пальцы каждой руки 

«бегут» по предплечью, а затем по плечу 

другой руки.) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Кисти свободно опущены, выполняем 

стряхивающие движения (дождик) 

Паучков на землю смыл. 

(Хлопок ладонями по коленям или по столу) 

Солнце стало пригревать, 

(Ладони боковыми сторонами прижаты 

друг к другу, пальцы растопырены, качаем 

руками (солнышко светит) 

Паучок ползет опять, 

А за ним ползут все детки, 

(Действия аналогичны первоначальным.) 

Чтобы погулять на ветке. 

(«Паучки» ползают по голове) 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко.  

(Надо оттолкнуться одной ногой и мягко 

приземлиться на другую.) 

 

«Лето» 

Гляньте: радуга над нами,  

Нарисовать рукой над головой полукруг 

(маховое движение). 

Над деревьями,  

Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты. 

Домами, 

Руки сложены над головой крышей. 

И над морем, над волной, 

Нарисовать волну рукой. 

И немножко надо мной. 

Дотронуться до головы. 

*** 

Я рисую лето:                                      

(Рисуют пальчиком по столу) 
Красной краской –                              

(Рисуют в воздухе «солнце») 
Солнце, 
На газонах розы,                                

(Сжимают и разжимают пальцы) 
На лугах покосы, 
Синей краской – небо                      

(Рисуют в воздухе «облака») 
И ручей певучей.                              

(На столе рисуют пальцем «ручей») 

Видишь, бабочка летает,  

(Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает.  

(Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять.  

(Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать!  

(Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц...  

(Шагаем на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

(Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела  

(Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла!  

(Считаем пальчиком.) 
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          Приложение 4 

 

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Дидактическая игра «Художник по имени Природа» 

Возраст: средняя, старшая группы. 

Цель игры: продолжать учить детей проводить аналогии времени года с цветовой гаммой 

красок, определять характер цвета «холодный», «теплый», «нежный» (пастельный). 

Ход игры: участникам игры ведущий предлагает карточки с изображением времен года, а 

также палитры с цветовыми пятнами, характерными одному из времен года. Задача детей 

– соотнести времена года с наиболее подходящим цветовым пятном, определить цвета и 

оттенки на палитре, их характер (холодный, теплый, нежный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Времена года и краски» 

Возраст: старшая, подготовительная группы 

Цель игры: сопоставить цвета и оттенки с характерными цветовыми особенностями 

времени года, закрепить знания о свойствах цвета (характер, насыщенность, яркость, 

состав).  

Ход игры: в игре предложен пейзаж, изображенный художником весной, летом, осенью и 

зимой, с характерной цветовой гаммой каждого времени года, а также палитры и фишки-

краски разных цветов и оттенков.  

Задача участников игры: подобрать к каждому времени года соответствующие фишки-

краски, определить насыщенность, характер, оттенок, состав каждого цвета (нежные – 

яркие, холодные – теплые, основные – составные).  
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Дидактическая игра «Говорящие цвета» 

Возраст: старшая, подготовительная группы 

Цель игры: знакомить детей с оттенком цвета, уточнять понятие «цвет» и «оттенок»; 

развивать ассоциативное мышление, расширять словарный запас. 

Ход игры: участникам игры предложены карточки с изображением предметов, название 

которых ассоциируется с некоторыми оттенками цветов (малина-малиновый, роза-

розовый и т.д.), а также кружочки – оттенки. Задача участников игры – соотнести 

кружочки-оттенки с их предметными названиями. Определить к какому цвету относятся 

эти «говорящие» оттенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Урожай поспел» 

Возраст: средняя группа 

Цель игры: закреплять умение составлять градационный ряд цвета от светлого к темному, 

по образцу и без него. 

Ход игры: игра состоит из карты-образца, на которой изображен ряд овощей или фруктов, 

с последовательным усилением оттенка цвета. Задача участников игры состоит в умении 

разложить карточки с ягодами в определенном цветовом порядке, от более светлых к 

темным по образцу, а далее без него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Воздушные шары» 

Возраст: средняя. Старшая группы 

Цель игры: продолжать знакомить с понятием «спектр цвета», сопоставлять с природным 

явлением (радуга); определять цвета, входящие в спектр цвета и их последовательность. 

Ход игры: игра состоит из дидактического поля, где изображены силуэты семи воздушных 

шаров, а также отдельные разноцветные карточки-шары. Предлагается несколько 

вариантов игры:  
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Вариант 1. Задача участников игры – разложить семь цветных карточек-шаров в 

правильной спектральной последовательности, используя популярную речевую фразу-

подсказку (Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан), в которой 

последовательность слов и первые буквы соответствуют цвету дуги радуги. 

Вариант 2. Участникам игры предлагается помимо семи карточек-шаров дополнительные 

цвета и оттенки. Задача детей – выбрать те карточки-шары, которые входят в состав 

радуги, и расположить их в правильной последовательности. 

Вариант 3. Ведущий раскладывает шары в спектральной последовательности, нарушая 

последовательность двух и более цветов. Задача детей – обнаружить ошибку и ее 

исправить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Превращение цвета» 

Возраст: средняя, старшая группы. 

Цель игры: закрепить умение детей получать новые цвета в красках; определять основные 

и составные цвета. 

Ход игры: детям предлагаются силуэты красок с основными (красный, желтый, синий) и 

составными (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цветами. Существует 

несколько вариантов игры. 

Вариант 1. Ведущий складывает две краски основных цветов и предлагает участникам 

игры определить составной цвет, который получится. 

Вариант 2. Ведущий выбирает один из составных цветов краски и просит участников 

игры найти те краски (основные цвета), при смешивании которых получается выбранный 

им цвет. 

Вариант 3. Участники игры самостоятельно определяют, какие основные цвета красок 

нужно сложить, чтобы получить составные цвета. 
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Дидактическая игра «Жарко-холодно» 

Возраст: старшая, подготовительная группы. 

Цель игры: закрепить знания детей о холодных и теплых цветах. 

Ход игры: ведущий предлагает детям картинки с солнышком и снеговиком. Участники 

игры самостоятельно выбирают кружочки с холодными и теплыми цветами и 

раскладывают вокруг соответствующих картинок.  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Пазлы «Русские узоры» 

Цель: закрепить знания детей о народных художественных промыслах, находить нужный 

промысел среди других и обосновать свой выбор; развивать мелкую моторику рук. 

Ход игры: детям предлагают собрать пазлы, подбирая их по колориту, композиции, 

элементам узора.  

 

 
 

Д/и «Найди лишнее» 

Цель: закрепить знания детей о декоративных росписях; развивать мышление, 

зрительную память; расширять детский кругозор. 

Ход игры: детям предлагают рассмотреть картинки с изображениями различных узоров и 

определить что лишнее. Объяснить свой выбор.  
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Д/и «Собери матрешку» 

Цель: закреплять знания детей о матрешках; развивать наблюдательность, внимание.  

Ход игры: детям предлагают разрезанных напополам матрешек. Нужно подобрать 

подходящие части матрешки и собрать ее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Узнай по силуэту» 

Цель: формировать умение находить соответствие картинка – силуэт, обобщать свой 

выбор; развивать внимание, наблюдательность.  

Ход игры: необходимо по силуэту найти соответствующий предмет, методом наложения 

предмета на силуэт определить правильность выбора.  

 

 
 

 

 

 

 

Д/и «Найди недостающий предмет» 

Цель: развивать зрительное восприятие, логическое мышление, связную речь. 

Ход игры: в ходе игры ребенку предлагается заполнить пустой квадрат недостающим 

предметом, объясняя при этом свой выбор. 
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Д/и «Собери узор» 

Цель: формировать умение составлять декоративные композиции, располагать элементы 

узоров, подбирая по виду росписи; развивать чувство симметрии, наблюдательность. 

Ход игры: детям раздаются листы-шаблоны и элементы узоров декоративной росписи. 

Дети должны подобрать узоры по видам росписи и выложить на листе-шаблоне. 

Объяснить свой выбор.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Раскраски» 

Цель: формировать умение раскрашивать контурные рисунки, называть элементы 

росписи, подбирать соответствующие цвета. 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Шаблоны» 

Цель: формировать умение составлять узоры на шаблонах; закрепить знания детей о 

декоративной росписи. 
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Пояснительная записка 

Актуальность 

Формирование знаний о предметах и явлениях окружающей действительности является 

важным компонентом развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
1
 и связано с 

необходимостью его включения в окружающий мир. 

Для успешной социализации умственно отсталых детей важны полноценные 

представления об окружающем мире. Учёные считают, что социальное развитие ребёнка 

проявляется в способах его познания окружающего мира и использование своих знаний в 

различных жизненных ситуациях. Каждый особенный ребёнок постепенно учится понимать 

самого себя и окружающих. С возрастом ребёнок расширяет для себя предметный, природный 

и социальный мир. По мере расширения представлений об окружающем, повышается 

интеллектуальное и нравственное развитие ребёнка, развивается познавательная сфера и 

личностные качества.  

Недостатки представлений у детей с нарушениями интеллектуального развития 

отмечались во многих трудах отечественных ученых-дефектологов (Л.С. Выготский, И.М. 

Соловьев,  И.М. Бгажнокова, С.Г.  Шевченко, Н.М. Стадненко, Ж.И. Шиф и др.). 

Современные исследователи уделяют много внимания вопросам познания детьми 

различных аспектов окружающего природного и социального мира (И.М. Бгажнокова, С.Г. 

Ералиева, Н.В. Матвеева, Л.Ю. Шамко). 

Проблема формирования представлений об окружающем мире у особенных детей 

 заключается в том, что они не испытывают потребность в познании.        Знания и 

представления об окружающем мире у этих детей значительно ограничены и примитивны. Они 

воспринимают объекты окружающего мира недостаточно дифференцированно, не выделяют их 

существенные и второстепенные признаки. Такие дети  плохо запоминают и с трудом 

актуализируют информацию. Поэтому представления их становятся бедными, неточными, 

искаженными. Наиболее значимы для недостатков представлений об окружающем такие 

особенности, как трудности запоминания названий познаваемых объектов, забывание 

информации, существенной для их характеристики. 

В настоящее время, когда приоритетным направлением обучения выбрано личностно-

ориентированное обучение, перед педагогом стоит цель сделать его, с одной стороны, 

содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. Проблема  

расширения, обогащения и уточнения представлений об окружающем мире у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) стоит перед педагогами 

образовательных учреждений всегда, а сейчас она становиться особо актуальной в связи с 

введением и реализацией Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Новизна 
Программа  «Компас»

2
 представляет собой программу дополнительного образования 

детей по обогащению и развитию представлений об окружающем мире. 

Программа является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления 

на основе сведений о живой и неживой природе, способствует формированию у обучающихся  

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

При посещении занятий Программы обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает возможность не только обогатить и расширить 

представления о предметах и явления окружающей действительности, что является особенно 

актуальным для ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в свете 

                                                 
1
 Далее  - ОВЗ. 

2
 Далее  именуется «Программа». 
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дальнейшей его социальной интеграции, но и повысить уровень развития высших психических 

функций (произвольность восприятия, свойства внимания, память, мыслительные операции и 

мыслительные процессы). Все задания каждого занятия подчинены единой теме, способствуют 

расширению представлений ребенка об объектах и предметах окружающей действительности, 

явлениях природы, но вместе с этим, несут коррекционную направленность.   

С одной стороны, содержание Программы базируется на знакомых детям объектах и 

явлениях окружающего мира, а с дугой, дает возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы. 

При составлении Программы учтены современные научные данные об особенностях 

познавательной деятельности, эмоционально - волевой регуляции, поведения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адресат 
Обучающиеся  начальных классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (3 – 4 классы). 

Цель Программы 

Создание у обучающихся целостного представления о Земле, формирование 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Задачи Программы 

1. Расширить и углубить представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

2. Воспитывать умения видеть в обычном необычное и удивительное. 

3. Формировать представления о природных сообществах. 

4. Повышать экологическую грамотность обучающихся. 

5. Развивать умения анализировать и синтезировать, сравнивать объекты, классифицировать и 

группировать предметы, учить выделять главное в изучаемом материале. 

6. Расширять и уточнять словарный запас обучающихся. 

7. Развивать наблюдательность и любознательность, прививать интерес к изучению 

ближайшего окружения. 

Планируемые результаты 

Педагог проводит качественную оценку личностных и предметных результатов 

освоения коррекционного курса обучающимися. 

К личностным результатам освоения коррекционного курса относятся:  

 развитие интереса (мотивации) к познанию окружающей действительности; 

 расширение кругозора и культурного опыта обучающегося; 

 выполнение действий с опорой на образец, пооперационные действия педагога; 

 осуществление контроля своих действий под руководством педагога; 

 развитие умений обращаться за помощью и принимать помощь; 

 наличие мотивации к творческой деятельности и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям окружающей действительности; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде. 

Программа коррекционного курса определяет два уровня возможного овладения 

предметными результатами - минимальный и достаточный: 

Минимальный уровень 

 Правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки. 

 Узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях. 

 Отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия). 

 Называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе. 
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 Представления об элементарных правилах безопасного поведения. 

 Адекватно манипулирование знакомыми предметами ближайшего окружения. 

 Определение времен года по сюжетным картинкам. 

Достаточный уровень: 

 Овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы.  

 Узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях. 

 Отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификаций.  

 Представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире. 

 Знание некоторых правила безопасного поведения. 

 Проявление активности в организации совместной деятельности в ситуативном общении 

с детьми.  

 Адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира. 

 Определение времен года, указывание их признаков. 

Базовые учебные действия освоения коррекционного курса 

Личностные: 

 осознание себя как субъекта, заинтересованного посещением занятий кружка; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в обществе; 

 развитие навыков учебного поведения. 

Регулятивные: 

 принимать, сохранять и выполнять задачу; 

 выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 

 составлять простейший план выполнения задания и последовательность действий для 

его реализации; 

 выполнять простые и расчлененные инструкции с опорой на образец; 

 выполнять простой анализ конечного результата. 

Познавательные: 

 выполнять анализ, синтез простых предметов и объектов окружающей среды;  

 сравнивать и группировать объекты окружающей действительности; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 делать простейшие обобщения; 

 работать с  несложной по содержанию и структуре  информацией. 

Коммуникативные: 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия 

интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

 сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе; 

 продуктивно взаимодействовать с педагогом. 

 

Содержание Программы 

Содержание Программы предназначено для расширения и углубления знаний 

обучающихся по курсу учебного предмета мир природы и человека, является 

подготовительным этапом к изучению географии материков и океанов через призму 

туристического характера, что усиливает его гуманистическую и культурологическую роль в 

образовании и воспитании детей с умственной отсталостью. 
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Всем известен тот факт, что каждый ребёнок в большей или меньше степени рождается 

исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление 

наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире – нормальное, 

естественное состояние ребёнка. Поэтому все содержание Программы представляет собой одно 

большое путешествие по земному шару, дети оказываются «туристами» в различных уголках 

планеты, знакомятся с ее обитателями, выполняют их задания.  

 

Характеристика Программы 

Программа является частью, формируемой участниками образовательных отношений, 

области дополнительного образования.  

Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития детей с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) 

первого этапа обучения, предусматривает реализацию соответствующих коррекционных задач, 

базируется на научных позициях специальной педагогики и специальной психологии, 

обуславливающих необходимость коррекционной работы, широкое использование предметно-

практической деятельности, современных средств наглядности и технических средств. 

 В основу разработки Программы обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов заданий. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Специфика интеллектуального дефекта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не дает возможности закладывать в Программу сведения о 

сложных явлениях в неорганическом и органическом мире.  

Содержание предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека.  

При отборе содержания Программы учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально - волевой регуляции, поведения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

Повышение эффективности работы требует организации большого количества 

наблюдений, упражнений, практических работ, игр, для ознакомления  и накопления опыта 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

Занятия Программы построены не на традиционной структуре, а представляют 

маршруты по различным уголкам мире. По мере путешествия по земному шару, дети 

знакомятся с обитателями разных материков и  океанов. Каждое занятие заканчивается поиском 

места следующего путешествия по заданным координатам педагога на маршрутной карте. 

Содержание занятий исключает формальный подход «натаскивания», главная задача – 

создать условия, в максимальной степени способствующие обогащению чувственного опыта 

детей и  развитию мыслительных операций и процессов у обучающихся. Содержание 

Программы охватывает весьма широкий круг вопросов. При этом человек, природа и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Каждое занятие по своей структуре делится на «вводную», «основную», и 

«заключительную» части. 
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Задачами вводной части являются: создание у обучающихся определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно; сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных 

расстройств у детей. Эмоциональный настрой, постоянно создаваемый на занятиях, постепенно 

должен закрепиться у детей. 

Задания для основной части занятия подбираются с учетом выбранного маршрута 

карты. 

Основный формой  является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности на предметных занятиях, экскурсиях, 

во время наблюдений за сезонными изменениями в природе, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и 

сюжетных картин и натуральных объектов. 

Программа представляет собой сбалансированное соединение традиционных и новых 

методов обучения, форм занятий:  интегрированных, уроков-игр, уроков-экскурсий, 

практических проектных и исследовательских занятий  и др. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Взаимосвязь коллективной    (аудиторной) и самостоятельной работы  обучающихся. 

Материал, подобранный для проведения занятий способствует не только обогащению 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, но и развитию мышления ребенка, 

способствует развитию познавательных процессов: восприятие, внимание, памяти, 

формированию психических новообразований младшего школьного возраста: внутреннего 

плана действия, умений выполнять задания по инструкции, произвольности в управлении 

двигательными и интеллектуальными процессами, реализации резервных возможностей 

обучающихся, пробуждение интереса к познанию. Правильная организация занятий, 

специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи детей. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов, обсуждении 

результатов работы обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 

заданий. Существенным моментом здесь являются ответы на вопросы, чем же они занимались, 

чему научились, что получалось, а что – нет. Каждое занятие заканчивается объявлением темы 

следующего. Это позволяет проводить обучение на опережение. Дети самостоятельно 

подбирают материал к следующей теме. 
Итоговое занятие происходит в процессе практической творческой деятельности: 

создании презентационных работ, творческих проектов, создании буклетов, фотовыставок. 

 

Инновационность и методическая обоснованность 

Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и животных – помогает 

ребёнку по–новому взглянуть мир и на природу. Знание закономерностей её развития поможет 

бережнее относиться к окружающему миру. Ребёнок душой чувствует природу, тянется к 

взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка 

развиваются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Программа построена с учетом преемственности образования младших школьников 

(«Мир природы и человека») и обучающихся старшего школьного звена («География»), 

опирается на теоретический, практический и личностный опыт обучающихся, полученный при 

изучении предмета «Мир природы и человека» на уроках. 

Развивающая функция Программы обеспечивает формирование научных взглядов на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его 

общей культуры и эрудиции на основе материала. 

Воспитывающая функция связана с решением задач социализации ребенка, принятием 

им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 
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Формы организации деятельности детей: индивидуальная, групповая. Средствами 

эффективной  реализации Программы кружка являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, создание проектов, изготовление поделок из 

природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, гербаризация, составление памяток. 

Окружающий мир включает в себя как близкое для человека, так  и далёкое-далёкое, 

тем места земного шара, в которых ребенок никогда не побывает. Программа помогает увидеть, 

услышать, воспринять органами чувств, осмыслить, понять объекты и субъекты окружающего 

мир, опираясь на уже сложившиеся образы, представления, понятия. 

В ходе реализации Программы уместно использование следующих приемов:  

 словесные (рассказ, беседа);  

 наглядные (иллюстрации, видео и аудиоматериалы, фотографии, предметные и 

сюжетные картинки, муляжи, натуральные наглядные пособия);  

 практические занятия (наблюдения, творческие проекты);  

 экскурсии;  

 использование занимательного и коррекционно-развивающего материала (игровые 

задания, конкурсы, викторины). 

Методические приемы позволяют разнообразить учебную деятельность, реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении. Уместно использование аудиторную и 

внеаудиторную организацию занятий. Подобранные тексты, видеофильмы, творческие проекты 

дают пищу для детского ума, пробуждают у ребят чувство удивления, вызывают удовольствие 

от открытия нового и значимости собственного вклада в работу. 

На основе интеграции естественнонаучных и географических  сведений в Программе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности. В соответствии с направленностью Программы 

особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 

рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Регламент реализации 

При планировании  учитывается количество учебных недель – 34 недели. Исходя из 

этого, общее количество  часов  на реализацию Программы  составляет -  34 ч. 

В  первой четверти  -    8 ч. 

Во второй четверти  -   8 ч. 

В третьей четверти  -    10 ч. 

В четвёртой четверти - 8 ч. 

Срок реализации программы: один учебный год. 

Режим занятий:  один  час в неделю. 

Продолжительность занятия: 35 – 40 мин. 

Форма проведения занятия: групповая. 

Программа рассчитана на организацию кружковых занятий школьников начального 

звена обучения, и связана с основной общеобразовательной программой по предмету мир 

природы и человека. 
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Тематическое планирование 

Планирование является примерным. Количество часов, отводимое на ту или иную 

тему,  определяется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), уровня их 

возможностей. 

№ Раздел Программы 
№ 

Занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1. Неживая природа. 1 Наша планета Земля. 1 

2 Солнце и свет в нашей жизни. 1 

3 Природные явления. 1 

4 Времена года. 1 

2. Вода – источник 

жизни. 

5 Вода в природе. 1 

6 Куда текут реки? 1 

7 Обитатели морей. 1 

8 Вода и человек. 1 

3. Растительный мир 

Земли. 

9 Грибы – живые организмы. 1 

10 Хрупкая природа степей и 

пустынь. 

1 

11 Где растут тропические леса? 1 

12 Жизнь в горах. 1 

13 Жизнь леса. 1 

4. Животный мир 

Земли. 

14 Жемчужины тайги. 2 

15 Почему не дружат белые 

медведи и пингвины? 

1 

16 Короли воздуха. 2 

17 Дикий мир Африки. 2 

18 Гигантские рептилии. 1 

19 Мохнатые тяжеловесы. 1 

20 Самые-самые… 1 

21 Змеи и не только. 1 

22 Прыгают, ползают, летают 1 

23 Удивительные животные 

Австралии. 

1 

24 Как животные стали домашними. 1 

25 Домашние любимцы. 1 

26 Красная книга. 2 

5. Моя страна Россия. 27 Растения нашего края. 1 

28 Птицы твоего двора. 1 

29 Живые обитатели Самарской 

области. 

1 

30 Заповедные места родного края. 1 
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Банк игр и упражнений 

 

Игра «Природа и человек» 

Цель: уточнять знания детей о временах года, о сезонных изменениях, происходящих 

в природе в разные временные отрезки. 

Содержание: Педагог предлагает детям четыре предметных картинки, на которых 

изображены времена года и дает детям задание – подобрать к ним карточки с нарисованными 

сезонными изменениями. Всем играющим педагог раздает по четыре квадрата разного цвета, 

каждый цвет обозначает определенное время года, например – желтый- осень, белый или 

голубой – зима, зеленый – весна, красный – лето. Педагог показывает детям картинку с 

временем года, а дети 

должны подобрать карточку с сезонным явлением. За быстрый и правильный ответ ребенок 

получает фишку. Выигрывает тот, кто наберет больше фишек. 

 

Графическая опора 
Цель: Развивать умения описывать предмет по схеме.  

Содержание:  Опиши животное, не называя его по схеме. 

 
 

Группировка предметов 

Цель:    Развивать умения группировать предметы.  

Инструкция: Распредели картинки с изображением животных в группы. Обоснуйте 

ответ. 
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Тень животного 

Цель: Развивать полное восприятие и зрительное внимание. 

Инструкция: Соедини животных и их тени. 

 
 

 

 

Игра «Подбери признак/действие» 

Цель: Расширять и обогащать словарь признаков. 

Содержание: Обучающиеся подбирают с заданному предмету слова-признаки или 

слова-действия, характеризующие его (Гриб-боровик – большой, красивый, статный … Корова 

– мычит, жует, идет…) 

 

Игра «Назови ласково» 
Цель: Обогащать словарь с уменьшительно-ласкательным значением. 

Содержание: Педагог называет предмет, а обучающие называют этот же предмет, но 

ласково (Боровик – боровичок, лиса – лисичка, курица – курочка…) 

 

Игра «Запомни и повтори» 

Цель: Развивать слуховую память. 

Содержание: Обучающиеся называют за педагогом цепочки слов. (Заяц, медведь, лиса, 

волк. Медведь, олень, лось, лиса, волк. Волк, заяц, кабан, лось, еж, лиса, рысь…). 

 

Игра «Слуховые ребусы» 

Цель: Развивать слуховое восприятия и внимание, смекалку. 

Содержание: Обучающиеся расшифровывают слова:  

Рыба + ежик. (Рыжик.) 

Масло + слоненок. (Масленок.) 

Забор + морковь + домик. (Боровик.) 

Очки + пять + акула. (Опята.) 

Муха + сом + море. (Мухомор.) 

Сыр + нож + сережки. (Сыроежки.) 

 

Игра «Угадай-ка» 

Цель: Развивать целостность слогового восприятия, смекалку. 

Содержание: Обучающиеся отгадывают по описанию предмет: 

Ноги, копыта, рога – у … (лося). 
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Кисточки на ушах – у … (белки, рыси). 

Иголки на теле – у … (ежа). 

Длинные уши, маленький хвостик – у … (зайца). 

 

Игра «Закончи фразу» 

Цель: Развивать словесно-логическое мышление. 

Содержание: Обучающиеся заканчивают фразу, сказанную педагогом: 

Каждый знает, что неуклюжим бывает...  

Каждый знает, что  упрямым бывает...   

Каждый знает, красивой  бывает...   

Каждый знает, задиристым бывает...   

Каждый знает, мохнатым бывает...   

Каждый знает, верным  бывает... 

 

Игра «Растолкуй» 
Цель: Развивать словесно-логическое мышление. 

Содержание: Обучающиеся растолковывают заданные слова: 

Поросенок – детеныш свиньи. 

Свинарка – профессия человека, который ухаживает за свиньями. 

Ягненок – детеныш овцы…  

 

Игра «Назови противоположное» 
Цель: Обогащать словарь антонимов. 

Содержание: Обучающиеся называют слова-синонимы: 

У лошади длинный хвост, а у свиньи … . 

У кошки мягкая шерсть …, а у коня … . 

У свиньи толстые ноги, а у жеребенка … . 

У свиньи хвост маленький, а у лошади … . 

 

Игра «Один - много» 

Цель: Обогащать словарь предметов. 

Содержание: Обучающиеся образовывают множественное число:  

Муха  - … 

Пчела  -  …  

Саранча   -  …  

Жук  - … 

Комар  - … 

Паук - … 

Шмель  - …  

Оса - … 

Игра «Передвижения» 

Цель: Обогащать глагольный словарь.  

Содержание: Обучающиеся называют, как передвигаются насекомые: 

Комар - … 

Пчела - … 

Паук - … 

Гусеница -… 

Кузнечик -… 

Жук - … 

Бабочка - … 

Муравей - … 
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Игра «Магазин» 

Цель: Обогащать словарь признаков. 

Содержание: Обучающиеся подбирают слова к высказываниям. 

Сапоги из кожи- …. 

Ботинки из кожи - … . 

Сапоги из резины - … . 

Туфли из ткани - … . 

Сапоги из меха  - … . 

Бурки из войлока - … . 

Игра «Лови и отвечай» 

Цель: Расширять представления об окружающем мире. 

Содержание: Обучающиеся ловят мяч, отвечают на вопрос и возвращают мяч педагогу. 

- Где продают обувь? 

- Кто работает в магазине? 

- Где изготавливает обувь? 

- Что делают в магазине? 

- Кто покупает обувь? 

- Какая обувь бывает? 

Игра «Распредели слова» 

Цель: Развивать зрительное восприятие и внимание. 

Содержание: Обучающиеся отмечают слова с помощью условных знаков (Береза, липа, 

смородина, сирень, одуванчик, тополь, ромашка,  сосна, крыжовник, орешник, василек.  Дерево 

–     - ,     кустарник – , травянистые растения –  /). 

 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: Развивать мыслительные операции (классификация). 

  Содержание: Обучающие определяют лишнее слово в ряду: 

Дельфин, осьминог, морской конек, золотая рыбка. 

Щука, морской конек, карась, ерш. 

Гуппи, акула, скат, морской конек. 

Акула, ерш, карась, лещ… 

 

Игра «Из чего — какой» 

Цель: Обогащать словарь признаков. 

  Содержание: Обучающие называют прилагательные: 

Дверца из металла (какая?) — металлическая. 

Руль из пластмассы (какой?) — …. 

Сиденье, обшитое кожей (какое?)— …. 

Колесо из резины (какое?) — …. 

Корпус из металла (какой?) - … . 

Обшивка из пластмассы (какая?) - … . 

 

Игра  «Подумай и ответь» 

Цель: Развивать долгосрочную память. 

Содержание: Обучающие отвечают на вопросы педагога: 

- Сколько лапок у мухи? 

- Сколько лапок у паука? 

- Сколько пар лапок у жука? 

- Сколько пар лапок у паука? 

- Сколько усиков у бабочки? 

- Сколько пар усиков в бабочки? 

- Сколько жал у осы? 
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- Сколько пар крыльев у пчелы? 

 

Игра «Какой, какая, какие» 

Цель: Расширять активный словарь признаков. 

Содержание: Педагог называет животное, а дети подбирают как можно больше слов-

признаков, характеризующих это животное.  

Лиса - ….  

Медведь – … 

Волк – …             

Заяц– … 

Еж  – …      

Белка - … 

Кабан - … 

Лев - …         

 

Игра «Отгадай предмет по части» 

Цель: Развивать полноту восприятия. 

Содержание: Обучающимся предлагают посмотреть на неполное изображение предмета 

и назвать предмет. 

 

Игра «Собери в целое» 

Цель: Развивать полноту восприятия. 

Содержание: Обучающиеся собирают предмет из осколков (по типу пазлов). 

 

Игра «Распредели на группы» 

Цель: Развивать умения группировать и классифицировать. 

Содержание: Обучающиеся раскладывают на группы предметные картинки, мотивируя 

выбор. 

 

Игра «Кто, как голос подает» 

Цель: Расширять глагольный словарь. 

Содержание: Обучающиеся продолжаю фразу педагога: 

Корова – мычит.  

Кошка – … 

Собака – …             

Коза – … 

Свинья  – …                          

Игра «Назови детенышей» 
Цель: Обогащать представления об окружающем мире. 

Содержание: Обучающиеся называют детенышей животных: 

У коровы – теленок. 

У собаки – … 

У кошки –... 

У лошади – ... 

У козы – ... 

У свиньи – ... 

У овцы – … 

 

Игра «Зоопутаница» 

Цель: Развивать точность и осознанность восприятия и внимания. 

Содержание: Соберите картинки из осколков. 
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Календарно-тематическое планирование
3
 

 

Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Демонстрационные и печатные дидактические и коррекционно-развивающие пособия: 

 маршрутная карта (см. приложение 1); 

 глобус; 

 компас; 

 таблицы природных зон; 

 географические физические карты мира и России; 

 таблица «Планеты Солнечной системы»; 

 наборы родо-видовых предметных картинок «Птицы», «Звери», «Насекомые», 

«Рептилии» и др.; 

 таблицы «Животные», «Времена года». 

 разрезные картинки; 

 игра «Четвертый лишний»; 

 магнитные доски с фигурками; 

 муляжи овощей, фруктов, ягод; 

 гербарий растений; 

 коллекции насекомых; 

 фигурки животных и птиц. 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер/ноутбук; 

 проектор; 

 экран; 

 магнитофон; 

 принтер. 

                                                 
3
 См. в отдельном документе «Раздел КТП Программы». 
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Информационные ресурсы 

Основные источники: 

1. И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. География. 7 класс. Материки, океаны, народы и 

страны: Страноведение. М.: Вентана-Граф, 2007, 288 с. 

2. И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. Народы мира. Книга для чтения по географии.  М.: 

Баласс, 2004 г., 272 с. 

3. Кузнецов А.П. География: Земля и люди. М.: «Просвещение», 2007. 175 с. 

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.- М.: Просвещение, 

2001. 

5. Григорьев Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./Методический 

конструктор. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Нуждина Т. Д. Энциклопедия «Чудо — всюду». Мир животных и растений. Ярославль, 

1998. 

7. Сабунаев В. Занимательная зоология. Л., 1976. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Акимушкин И. Мир животных. - М., 1981. 

2.  Воробьева И. А. Язык Земли. - Новосибирск, 1993. 

3.  Горощенко В.П. Природа и люди. - М., 1996. 

4.  Детская энциклопедия. Географические открытия. – М.: «Махаон», 2012. 

6.  Детская энциклопедия. Мир моря. – М.: «Махаон», 2012. 

7.  Детская энциклопедия. Удивительные животные. – М.: «Махаон», 2012. 

8.  Детская энциклопедия. Тайны природы. – М.: «Махаон», 2012. 

9.  Дитрих А., Юрмин С, Кошурникова Н. Почемучка. - Л., 1987. 

10. Кропочева Т.Б. Дидактические игры на уроках природоведения.- М., 1997. 

11. Ляхов П.Р. Энциклопедия «Я познаю мир. География».  М: ООО «Издательство АСТ», 

2002. 

12. Ляхов П.Р. Энциклопедия «Я познаю мир. Животные». М: ООО «Издательство АСТ», 

2002. 
 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.geografia.ru 

 http://www.carib.ru 

 http://www.vokrugsveta.ru 

 http://www.skitalets.ru 

 http://www.rgo.ru 

 http://www.glossary.ru 

 http://fgosreestr.ru/ 

 www.zanimatika.ru 

 http://metodisty.ru 

 www.viki.rdf.ru 

 http://eleklim.ucoz.ru  

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует учитель начальных классов в рамках учебного плана по 

внеурочной деятельности. 

Предложенные конспекты Программы, а так же отдельные игры и упражнения могут 

быть использованы широким спектром пользователей:  

 учителями образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.zanimatika.ru/
http://metodisty.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://eleklim.ucoz.ru/load/planirovanie_dlja_8_vida/4_klass/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_chteniju_i_razvitiju_rechi_v_4_klasse_shkola_viii_vida/23-1-0-54
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 воспитателями образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  при проведении занятий и во время самоподготовки; 

 узкими специалистами для проведения фронтальной коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися по направлению «Обогащение и уточнений представлений об 

окружающем мире». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

по программе дополнительного образования  

«Компас» 
 

№ Тема занятия 
Кол-во

4
 

часов 
Дата Цель занятия Содержание занятия Деятельность обучающихся 

I четверть /8 ч./ 

Неживая природа 

1 Наша планета 

Земля. 

1  Познакомить с 

планетой Земля. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

2. Основная часть. 

Работа с глобусом. 

Знакомство с компасом. 

Просмотр видеофильма «Планета 

Земля». 

Физминутка. 

Живая и неживая природа на земле. 

 

Игра «Опиши предмет по схеме». 

 

Конкурс рисунков «Моя Земля». 

Игра «Природы и человек» 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

 

Приветствуют педагога. 

 

Рассматривают глобус, слушаю педагога. 

Работают с компасом. 

Просматривают фильм, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выполняют двигательные упражнения. 

Слушают педагога, дифференцируют 

предмета. 

Описывают предметы природы по 

предложенной схеме. 

Выполняют рисунок на заданную тему. 

Игра с картинками и фишками. 

 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 

2 Солнце и свет в 

нашей жизни. 

1  Познакомить с 

влиянием 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

 

Приветствуют педагога. 

                                                 
4
 Количество. 
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Солнца на жизнь 

на Земле. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Солнце, Луна, звёзды – источники 

света.  

Просмотр видеофильма «Звезда 

Солнце». 

Работа с таблицей «Планеты Солнечной 

системы». 

Физминутка. 

Роль света в жизни живых организмов и 

человека. 

Игра «Когда это бывает?». 

 

Практическая работа «Почему день 

сменяется ночью?». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

 

 

 

Слушают педагога, отвечают на вопросы. 

 

Просматривают фильм, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Работают с таблицей. 

 

Выполняют двигательные упражнения. 

Слушают педагога, участвуют в беседе. 

 

Определяют время действия по 

предложенным сюжетным картинкам. 

Выполняют опыт с глобусом и 

источником света. 

 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 

3 Природные 

явления. 

1  Закреплять, 

расширять 

представления о 

природных 

явлениях. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр видеофильма «Природные 

явления». 

Интерактивная игра «Хит-парад 

природных явлений». 

Загадки о явлениях природы. 

Правила безопасного поведения при 

 

Приветствуют педагога. 

 

 

 

Просматривают фильм, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выполняют задания. 

 

Отгадывают загадки. 

Повторяют правила безопасного 
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сходе снега и падании сосулек. 

Физминутка. 

Работа с классным календарем погоды. 

 

Дидактическая игра «Природа и 

человек». 

Эксперимент «Водоворот в бутылке» 

 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

поведения на улице зимой и весной. 

Выполняют двигательные упражнения. 

Слушают педагога, описывают погоду в 

парах. 

Подбирают карточки в игре. 

 

Выполняют задания эксперимента. 

Делают элементарные выводы. 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 

4 Времена года. 1  Закреплять и 

расширять 

знания о 

временах года. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр м/м
5
 презентации «Влияние 

Солнца на смену времен года». Значение 

солнца для живой природы и смены 

времен года. 

Практическая работа. «Распредели 

картинки». 

Игра «Когда это бывает?». 

Физминутка. 

Игра «Закончи фразу» (Каждый знает, 

что  летом бывает... и др.). 

Игра «Исправь ошибки художника». 

 

Конкурс рисунков «Любимое время 

 

Приветствуют педагога. 

 

 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

Выполняют задания. 

 

Распределяют картинки по временам года. 

 

Отгадывают время года. 

Выполняют двигательные упражнения. 

Заканчивают фразу, начатую педагогом. 

 

Рассматривают иллюстрации, определяют 

ошибки в них. 

Рисуют любимое время года. 

                                                 
5
 Здесь и далее  - презентация в программе PowerPoint. 
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года». 

Ответы на вопросы «Бывает – не 

бывает». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего 

занятия. 

 

Отвечают на вопросы. 

  

 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 

Вода – источник жизни 
5 Вода в природе. 1  Познакомить со 

свойствами и 

значением  

воды. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр м/м
6
 презентации «Вода – 

источник жизни на Земле». Значение 

воды для живой природы. 

Эксперимент. «Свойства воды». 

 

Игра «Когда какая…». 

 

Физминутка. 

Дискуссия: Как вода влияет на жизнь 

растений? Как вода влияет на жизнь 

животного мира? Как животные 

заботятся о чистоте? Зачем человеку 

нужна вода? Как поступает вода в 

организм человека?  

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

Приветствуют педагога. 

 

 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

 

Выполняют задания эксперимента по 

технологической карте. 

Рассматривают картинки и называют 

состояния воды на ней. 

Выполняют двигательные упражнения. 

Участвуют в дискуссии. 

  

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

                                                 
6
 Здесь и далее  - презентация в программе PowerPoint. 
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Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.  

6 Куда текут реки? 1  Познакомить с 

источниками 

воды в природе. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Состояния воды в природе. 

Просмотр видеоролика «Источники 

воды в природе». 

Физминутка. 

Игра «Назови источник». 

 

Работа с  таблицей «Река» 

 

Изготовление макета «Река» (из 

заготовок). 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

 

Приветствуют педагога. 

 

 

 

Отвечают  на вопросы. 

Смотрят видеофильм. 

 

Выполняют двигательные упражнения. 

Определяют по картинке название 

источника. 

Рассматривают таблицу, отвечают на 

вопросы. 

 Выполняют макет «Река». 

 

 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.  

7 Обитатели 

морей. 

1  Расширять и 

обогащать 

знания о рыбах. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр м/м презентации «Обитатели 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 
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морей». 

Рассказ: Скаты – «морские орлы» или 

«морские ястребы», ближайшие 

родственники акул. Как скаты 

разочаровывают рыболовов?  

Игра с мячом «Хищная рыба, не хищная 

рыба» 

Упражнение «Подбери признак». 

Физминутка. 

Рассказ: Кто плавает на боку?  
Чем же уникальна камбала? Работа с 

текстом.  

Викторина на тему 
«Рыбы». 

Игра «Четвертый лишний» 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего 

занятия. 

вопросы по содержанию. 

Слушают рассказ педагога. 

 

 

 

Играют с мячом. 

 

Подбирают признаки. 

Выполняют двигательные упражнения. 

Слушают рассказ педагога. 

 

  

Решают задания викторины. 

 

Определяют лишний объект. 

 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.  

8 Вода и человек. 1  Закреплять 

знания о 

значении воды 

для живых 

организмов и 

человека. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Дискуссия:  Вода в моём доме и в 

природе. Откуда поступает вода в дом, 

на какие нужды расходуется. Куда 

удаляется? Вода, которую мы пьём. 

Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. 

Сколько стоит вода? Почему её надо 

экономить? Как можно экономить 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Участвуют в дискуссии. 
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воду? 

Игра «Закончи фразу». 

Физминутка. 

Работа с произведением К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Фотоконкурс «Живая и неживая 

природа» 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

 

Заканчивают фразу, начатую педагогом. 

Выполняют двигательные упражнения. 

Чтение и анализ произведения. 

 

Участвуют в конкурсе, организуют 

выставку работ. 

 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.   

II четверть /8 ч./ 

Растительный мир Земли 
9 Грибы – живые 

организмы. 

1  Уточнять и 

расширять 

представления о 

грибах. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Рассказ педагога о грибах. 

Работа с муляжами и предметными 

картинками. 

Игра «Подбери признак». 

 

Физминутка. 

Игра «Съедобные и несъедобные». 

Игра «Слуховые ребусы». 

 

Игра «Собери в целое». 

 

 

Составление модели грибницы. 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Слушают рассказ. 

Рассматривают муляжи и картинки, их 

сопоставляют. 

Подбирают слова-признаки и 

характеризуют ими грибы. 

Выполняют двигательные упражнения. 

Дифференцируют картинки на группы. 

Отгадывают слова (Муха + сом + море. 

(Мухомор.). 

Собирают из частей предмет, называют 

его части (гриб – ножка, шляпка, 

корень…). 

Составляют модель грибницы. 
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3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

 

Отвечают на вопросы: Я понял что, … (Я 

узнал, вспомнил, запомнил, удивился,  мне 

понравилось…и т.д.). 

Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния.  

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.   

10 Жизнь леса. 1  Уточнять 

представления о 

растениях леса. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр презентация «Лесная зона». 

Работа с картой природных зон. 

Игра «Отыщи лиственные деревья». 

 

Игра «Придумай действие». 

 

Физминутка. 

Упражнение «Сравни деревья». 

Упражнение «Назови части целого». 

 

Работа в парах «Лист и дерево». 

 

Рисунок «Растение леса» 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы. 

В заданном тексте отыскивают и отмечают 

слова  с названиями деревьев.  

Называют действия для дерева (растет, 

упало…). 

Выполняют упражнения физминутки. 

Сравнивают объекты. 

Называют части целого. 

 

Соотносят листья и деревья, на которых 

они росли. 

Выполняют рисунок. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.   
11 Хрупкая 1  Расширять 1. Вводная часть.  
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природа степей 

и пустынь. 

знания о 

природе степей 

и пустынь. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр презентация «Зона степей и 

пустынь». 

Работа с картой природных зон. 

Составление кластера «Полевые 

растения». 

Физминутка. 

Загадки о полевых растениях 

Упражнение «Назови части целого». 

Работа с гербарием. Описание растения. 

 

Игра «Распредели на группы». 

 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы. 

Рассматривают карту. 

Составляют кластер. 

 

Выполняют упражнения физминутки. 

Отгадывают загадки. 

Называют части целого. 

Рассматривают коллекцию гербария, 

описывают по схеме растение. 

Называют части целого предмета, 

анализируют объект. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.   

12 Где растут 

тропические 

леса? 

1  Расширять 

знания о 

природе 

тропических 

лесов. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр презентация «Тропический 

лес – удивительные растения». 

Работа с картой природных зон. 

Игра «Найди пару». 

 

 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы. 

Рассматривают карту. 

Отыскивают парные картинки, называют 

комнатные растения, изображенные на 

них. 
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Физминутка. 

Загадки о растениях. 

Составление кластера «Растения 

тропического леса». 

Игра «Распредели на группы». 

 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

Выполняют упражнения физминутки. 

Отгадывают загадки. 

Составляют кластер. 

 

Распределяют на группы предметные 

картинки с растениями. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.   

13 Жизнь в горах. 1  Познакомить с 

растениями гор. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр учебного фильма «Жизнь в 

горах». 

Работа с физической картой мира. 

Игра «Найди пару». 

 

 

Физминутка. 

Игра «Опиши по схеме». 

Упражнение «Противоположное слово». 

 

Игра «Распредели на группы». 

 

Изготовление макета «Горный хребет». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы. 

Рассматривают карту. 

Отыскивают парные картинки, называют 

комнатные растения, изображенные на 

них. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Описывают объект по схеме. 

Подбирают противоположные слова 

заданным. 

Распределяют на группы предметные 

картинки с растениями. 

Изготавливают коллективно макета. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 
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Настроение. 

 

Определение темы следующего занятия. 

 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.   

Животный мир Земли 
14 Жемчужины 

тайги. 

2  Обогащать и 

расширять 

представления о 

диких 

животных. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр видеоролика «Соболь – 

уникальная жемчужина тайги. Человек, 

остановись». 

Работа с физической картой мира. 

Игра «Зоопутаница». Работа с текстом.  

Физминутка. Игра «Белочка-прыгунья». 

Беседа «Пользу или вред приносит 

природе волк? Почему волка называют 

санитаром леса?». 

Игра «Животные и их детеныши». 

Выполнение коллективного проекта 

«Животные тайги». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают видеофльм, отвечают на 

вопросы. 

 

Работают с  картой. 

Находят ошибки в тексте. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Участвуют в беседе. 

 

 

Соединяют картинки, называют 

детенышей животных. 

Выполняют коллективный проект.  

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 

15 Почему не 

дружат белые 

медведи и 

пингвины? 

1  Познакомить с 

пингвинами и 

белыми 

медведями. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 
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2. Основная часть. 

Просмотр м/м презентации «Пингвин». 

Работа с физической картой мира. 

Беседа: Пингвин. Почему эта птица не 

боится мороза? Ясли для пингвинов. 

Чтение отрывка из рассказа Г.Снегирева 

«Пингвиний пляж».  

Физминутка. Игра с мячом «Я пингвин - 

несу яйцо». 

Просмотр презентации: «Белый 

медведь». 

Беседа: Белый полярный медведь, самый 

крупный из современных хищников. 

Белые медведи внесены в 

Международную Красную книгу. Кто 

виноват? 

Лепка пингвина и медведя – работа в 

парах. 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего 

занятия. 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы. 

Работают с  картой.  

Участвуют в беседе. 

Читают отрывок, отвечают на вопросы. 

Находят ошибки в тексте. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Играют с мячом. 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы. 

Участвуют в беседе. 

 

 

 

 

Работают в парах –лепят фигурки 

животных.  

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
III четверть /10 ч./ 

16 Короли воздуха. 2  Познакомить с 

особенностями 

некоторых 

представителей 

птиц. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Знакомство с видами хищных птиц. 

Самая большая птица орлиного племени. 

Бакланы. Морская прожорливая 

 
Приветствуют педагога.  

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Слушают рассказ педагога. 

Участвуют в беседе. 
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птица. Среда обитания. Особенности 

рыбного промысла в Японии и Китае. 

Оригами. 

Физминутка.  

Беседа: Павлин – курица или нет? 

Почему изображение павлина украшает 

индийский национальный герб. Работа с 

текстом.  

Изготовление панно «Павлин». 

 

Загадки о птицах.  

Игра «Летает. Не летает». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

 

 

Выполняют поделку оригами «Птица». 

Выполняют упражнения физминутки.  

Участвуют в беседе. 

 

 

 

Коллективно изготавливают панно 

«Павлин». 

Разгадывают загадки. 

Отвечают на вопросы движениями. 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
17 Дикий мир 

Африки. 

2  Познакомить с 

образом жизни 

африканских 

животных. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Работа с физической картой мира. 

Просмотр видофильма «Царь зверей. 

Беседа: Почему льва называют царём 

зверей? Лев – ласковая кошка или 

царь зверей? Образ жизни хищного 

млекопитающего семейства кошачьих. 

Игра «Закончи фразу» (Каждый знает, 

что  большим бывает... и др.). 

Физминутка.  

Упражнения «Животные и их 

детеныши». 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Работают с  картой.  

Просматривают фильм, отвечают на 

вопросы. 

Участвуют в беседе. 

 

 

Заканчивают фразу, начатую педагогом. 

 

Выполняют упражнения физминутки.  

Соединяют картинки, называют 

детенышей животных. 
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Игра «Какой, какая, какие». 

Графическая опора. 

Составление коллективной композиции 

«Дикий мир Африки». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего 

занятия. 

Характеризуют  животное. 

Описывают животное по схеме. 

Выполняют коллективную работу. 

 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
18 Гигантские 

рептилии. 

1  Расширить и 

углубить знания 

детей о 

рептилиях. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр презентации «Рептилии». 

 

Беседа: Крокодилы – древние жители 

нашей планеты. Крокодиловые фермы. 

Кто опасен больше: крокодил для 

человека или человек для крокодила. 

Игра «Четвертый лишний». 

 

Физминутка.  

Игра «Угадай-ка» (Чешуя, рога, копыта 

у…). 

Игра «Придумай загадку». 

Работа с алгоритмом. Педагог 

предлагает детям рассмотреть карточки 

и рассказать о рептилии. 

Выполнение поделки оригами. 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы. 

Участвуют в беседе. 

 

 

 

Определяют и называют лишний предмет 

в ряду объектов, выбор объясняютю. 

Выполняют упражнения физминутки.  

Отгадывают животных. 

 

Придумывают загадки о рептилиях. 

Работают с алгоритмом, составляют 

предложения и рассказ. 

 

Выполняют поделку оригами. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 
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Настроение. 

  

Определение темы следующего 

занятия. 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
19 Мохнатые 

тяжеловесы. 

1  Обогатить и 

расширить 

знания детей о 

белом полярном 

медведе. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Работа с физической картой мира. 

Просмотр видеоролика «Белый 

полярный медведь». 

Игра «Зоопутаница».  

Работа с текстом «Полярный мишка».  

Физминутка.  

Беседа: Белый полярный медведь, самый 

крупный из современных хищников. 

Работа в парах - лепка «Медведь на 

льдине». 

Игра «Соедини тень и животное». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего 

занятия.  

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Работают с  картой.  

Просматривают фильм, отвечают на 

вопросы. 

Соединяют детали картинок. 

Читают текст, отвечаю на вопросы. 

Выполняют упражнения физминутки.  

Участвуют в беседе. 

 

Выполняют  работу в парах. 

 
Соединяют карточки парами. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
20 Самые-самые… 1  Познакомить с 

интересными 

особенностями 

некоторых 

животных 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 
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планеты.  Работа с физической картой мира. 

Просмотр презентации «Животные - 

рекордсмены». 

Беседа: Самый высокий зверь. Как 

жираф приспособился жить в самых 

засушливых районах. Как спит жираф? 

Человек – враг жирафа. 

Беседа: Самый быстрый зверь. Гепард. 

Что означает в переводе слово 

«гепард». Гепард – это кошка или 

собака? 

Работа в группах «Собери мозаику». 

Физминутка.  

Беседа: Самое большое животное. Кит – 

рыба или животное? Виды китов. 

Человек – истребитель китов. 

Чтение стихотворения Б. Заходера «Кит 

и кот». 

Игра «Доскажи словечко». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего 

занятия.  

Работают с  картой.  

Просматривают презентацию, отвечают на 

вопросы. 

Участвуют в беседе, рассматривают 

картинки. 

 

 

Участвуют в беседе, рассматривают 

картинки. 

 

 

Собираю мозаику. 

Выполняют упражнения физминутки.  

Участвуют в беседе, рассматривают 

картинки. 

 

Работают с произведением, отвечают на 

вопросы. 

Заканчивают предложение педагога. 

 
Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
21 Змеи и не 

только. 

1   1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр учебный фильм «Опасные 

змеи». 

Беседа: Змеи. Человек - единственный 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают фильма, отвечают на 

вопросы. 

Участвуют в беседе, рассматривают 
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враг анаконды. Ядовитые гады.  
Сочинение сказки о змее. 

Физминутка.  

Иллюстрирование придуманной сказки. 

Упражнение «Противоположное слово». 

 

Игра «Закончи фразу» (Каждый знает, 

что  длинным бывает... и др.). 

Игра «Подбери признак/действие». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего 

занятия. 

картинки. 

Коллективно сочиняют сказку. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Иллюстрируют сказку. 

Составляют противоположные по смыслу 

слова. 

Заканчивают начатую фразу. 

 

Подбирают признаки к словам-предметам. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 

22 Прыгают, 

ползают, летают 

1  Уточнять и 

расширять 

представления о 

насекомых. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр учебный фильм «Насекомые». 

Работа с коллекцией «Насекомые». 

Работа с загадками. 

 

Игра «Кто как передвигается?» 

 

Физминутка.  

Графическая опора. 

Игра «Отгадай по части». 

Коллективная творческая работа «На 

лугу». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают фильма, отвечают на 

вопросы. 

Разгадывают загадки, отыскивают отгадки 

на картинках. 

Отвечают на вопросы (Как передвигается 

кузнечик?..). 

Выполняют упражнения физминутки. 

Составляют описание предмета по схеме. 

Отгадывают по части насекомое. 

Рисуют на ватмане коллективную работу. 

 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 
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Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия.   

23 Удивительные 

животные 

Австралии. 

1  Познакомить с 

некоторыми  

животными 

континента 

Австралия. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Работа  с картой. 

Просмотр м/м презентации «Сумчатые 

животные». 

Беседа: Самый лучший прыгун. 

Кенгуру – это своеобразное животное 

семейства сумчатых. История названия 

этого животного. Как кенгуру борется с 

собаками. 

Игра «Запомни и повтори». 

Физминутка. Игра «Кто выше прыгнет». 

Упражнения с наложенными 

изображениями. 

Работа с текстом «Утконос». 

 

Лепка животных Австралии. Выставка 

детских работ. 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

  

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Работают с картой. 

Просматривают фильма, отвечают на 

вопросы. 

Участвуют в беседе, рассматривают 

картинки. 

 

 

 

Повторяют цепочки слов. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Определяют животных на наложенных 

изображениях. 

Читают текст, отвечают на вопросы по 

содержанию. 

Лепят животных, организуют выставку. 

 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
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IV четверть /8 ч./ 
24 Как животные 

стали 

домашними. 

1  Познакомить с  

историей 

одомашнивания 

животных. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр отрывка из м/ф «Кот, который 

гулял сам по себе». 

Беседа: Как человек приручил 

животное? 

Упражнения «Животные и их 

детеныши». 

Физминутка.  

Игра «Кто как голос подает». 

Работа с загадками. 

Конкурс рисунков «Домашний 

питомец». Выставка работ. 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Просматривают отрывок из м/ф, отвечают 

на вопросы. 

Участвуют в беседе, рассматривают 

картинки. 

Называют о животного и детеныша. 

 
Выполняют упражнения физминутки. 

Называют как звери подают голос. 

Разгадывание загадок. 

Выполняют рисунок домашнего 

животного. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
25 Домашние 

любимцы. 

1  Обогащать и 

расширять 

представления о 

домашних 

животных. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Работа с предметными картинками и 

фигурками животных. Беседа о роли 

животных в жизни человека. 

Сюжетная игра «Скотный двор». 

 

 

Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Называют животных, отвечают на 

вопросы. 

 

Обыгрывают ситуацию, используя 

фигурки животных. 
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Игра «Закончи фразу» (Каждый знает, 

что  упрямым бывает... и др.). 

Физминутка.  

Работа с алгоритмом. Педагог 

предлагает детям рассмотреть карточки 

и рассказать о каждом из животных. 

(Например: Это корова. Ее детенышей 

называют теленок или телята. Она живет 

в коровнике. Ухаживает за коровой – 

доярка, а за телятами – телятница).  

Упражнение «Растолковка». 

 

Коллективная работа – лепка  домашних 

животных. Выставка работы «На 

скотном дворе». 

Игра «Какой, какая, какие». 

 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

Заканчивают фразу, начатую педагогом. 

 

Выполняют упражнения физминутки. 

Работаю по заданным алгоритмам, 

составляют предложения и рассказ.  

(Лошадь – жеребенок, жеребята – 

конюшня – конюх. Свинья – поросенок, 

поросята – свинарник – свинарка. Овца – 

ягненок, ягнята – овчарня – чабан. 

Собака - щенок, щенята – будка - хозяин.) 

Растолковывают значение заданных слов:  

свинарник, коровник… 

Выполняют практическую работу. 

 
 

Описывают предмет, используя 

прилагательные. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 

26 Красная книга. 2  Познакомить с 

Красной книгой и 

некоторыми ее 

представителями. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр видеоролика «Что такое 

Красная книга?». 

Дискуссия: Бамбуковый медведь. 

Особенности питания панды. Панда 

внесена в Международную Красную 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Смотрят фильм, отвечают на вопросы. 

 

Участвуют в дискуссии, рассматривают 

картинки. 
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книгу. Кто виноват? Можно ли 

содержать панду в зоопарке? 

Экологическая игра «А что будет 

если…»  
Физминутка.  

Викторина на экологическую тему «Эти 

забавные животные». 

Коллективный проект «Спасите!». 

 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего 

занятия. 

 

 

Сочиняют продолжение ситуации. 

 

Выполняют упражнения физминутки. 

Участвуют в викторине. 

 

Составляют проект. 

 
 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
Моя страна Россия 

27 Растения нашего 

края. 

1  Расширять 

представления о 

растения  

родного края. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Экскурсия в городской парк (сквер, 

школьный двор). 

Фотоконкурс «Растения моего 

окружения». 

Составление кластера «Растения». 

Физминутка.  

Игра «Распредели в группы» (деревья, 

кустарники, травы). 
Графическая опора. 

 

 

 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Выходят на экскурсию, фотографируют 

растения. 

 

 

Составляют кластер. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Распределяю на группы предметные 

картинки. 

Составляют предложения по графическим 

опорам. 

Сравнивают два дерева со зрительной 

опорой. 
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Работа с загадками о растениях. 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

Разгадывают загадки. 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
28 Птицы твоего 

двора. 

1  Расширять и 

уточнять 

представления о 

птицах родного 

края. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Экскурсия в городской парк (сквер, 

школьный двор). 

Фотоконкурс «Растения птицы моего 

двора». 

Составление кластера «Птицы». 

Физминутка.  

Игра «Летает. Не летает». 

Графическая опора. 

 

Работа с загадками о птицах. 

Коллективная работа «Птичий двор». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Выходят на экскурсию, фотографируют 

растения. 

 

 

Составляют кластер. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Рассказывают о птицах. 

Составляют предложения по графическим 

опорам. 

Разгадывают загадки. 

Лепка птиц. 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
29 Живые 

обитатели 

Самарской 

1  Систематизиров

ать знания о 

животных 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 
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области. Самарской 

области. 

занятия). 

2. Основная часть. 

Беседа: Дикие животные Самарской 

области. 

Составление кластера «Звери». 

Упражнения с наложенными 

изображениями. 

Физминутка.  

Графическая опора. 

 

Работа с загадками о животных. 

Работа в парах «Живой мир лесного 

края». 

3. Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Определение темы следующего занятия. 

 

 

Участвуют в беседа, рассматривают 

таблицы и картинки. 

Составляют кластер. 

Называют диких животных по 

наложенным конкурным изображениям. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Составляют предложения по графическим 

опорам. 

Разгадывают загадки. 

Лепка (рисование) животных. 

 

 

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 

По заданию учителя определяют тему 

следующего занятия. 
30 Заповедные 

места родного 

края. 

1  Познакомить с 

заповедными 

местами родного 

края. 

1. Вводная часть. 

Приветствие. Проверка готовности. 

Определение темы (итог прошлого 

занятия). 

2. Основная часть. 

Просмотр ролика «Жигулевские горы». 

Обзор книг «Этот чудесный мир 

природы». 

Игра «Укажи причину». 

Физминутка.  

Оформление плаката «Знаете ли вы?...»  

Викторина на экологическую тему 

«Эковиды». 

3. Заключительная часть. 

 
Приветствуют педагога. 

Вспоминают тему занятия. 

 

 

Смотрят фильм, отвечают на вопросы. 

Делают обзор подготовленных книг. 

 

Указывают возможные причины события. 

Выполняют упражнения физминутки. 

Коллективно оформляют плакат. 

Участвуют в викторине. 
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Подведение итогов занятия. 

 

 

Настроение. 

  

Отвечают на вопросы: Продолжают 

предложения «Я узнал», «Я повторил», «Я 

удивился», «Я запомнил».  
Демонстрация мимикой эмоционального 

состояния. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность, педагогическая целесообразность и новизна программы 

 

Русские народные игры являются неотъемлемой частью воспитания детей.  Русские 

народные игры хранят в себе особенности русского характера.  Занимаясь с учащимися 

народными играми, мы даем им знания о народном творчестве, развиваем духовный 

творческий патриотизм, интерес к истокам народного творчества. 

Для формирования у учащегося  любви к Родине, необходимо воспитывать у него 

позитивное отношение к местам, где он родился и живет, развивать умение видеть и 

понимать их красоту, желание узнавать о них больше, формировать стремление оказывать 

посильную помощь людям, которые его окружают, воспитывать в детях толерантность.   

 В игре - свои «учебные предметы», одни из них развивают ловкость, меткость, 

быстроту и силу; другие учат премудростям жизни, добру и справедливости, чести и 

порядочности, любви и долгу. Для детей дошкольного возраста игры имеют исключительное 

значение: игра для них – учеба, игра - для них труд, игра - для них серьезная форма 

воспитания. 

Актуальность 

Признаками народных игр являются: спонтанность, добровольный характер, 

коллективность, наличие правил. Именно этим и обусловлена актуальность программы 

«Народные игры и забавы». Программа разработана и реализуется в соответствии с общей 

концепцией ДУ, ориентированной на формирование у учащегося устойчивой ценностной 

ориентации на самоидентификацию в качестве творческой личности; открывающей пути к 

познанию и самореализации, содействующая освоению позитивной модели поведения в 

качества гражданина, патриота.  

Программа предполагает активное взаимодействие педагогов, родителей для 

воспитания детей в инклюзивной, разновозрастной группе. 

В программе ставится в качестве актуальной задача воспитания интереса к движению, 

повышения естественной двигательной активности детей, так как современные дети мало 

бегают, прыгают, лазают, у них плохо развиты координация и равновесие. Существует 

прямая связь между двигательной активностью и интеллектуальной и психической 

деятельностью человека. Физические нагрузки положительно влияют на процессы 

восприятия, памяти, мышления, эмоциональное состояние ребенка. Подвижное и гибкое тело 

расширяет возможности для формирования и выражения мыслей и чувств. Из-за скудости 

осязательных переживаний и отсутствия достаточного движения у детей нарушается 

формирование крупной и мелкой моторики, зрительно - моторной координации.  

Для решения этих проблем в программе использованы такие виды игр, как: 

музыкально-ритмическая, пальчиковые и жестовые, подвижные игры. Во время игры у 

учащегося есть возможность много и свободно двигаться, удовлетворяя тем самым 

естественную потребность в движении. Играя таким способом, учащийся развивается, 

исходя их своих индивидуальных способностей, постепенно получая представление о 

собственных физических возможностях. Мир движений открывается учащемуся как особая 

действительность, которая ждет исследования: учащийся сначала воспринимает движение, 

внутренне формирует его образ, воспроизводит движение на основе подражания, а затем 

делает его управляемым. 

Жестовые, музыкально - ритмические, народные, подвижные, построенные на 

соединении движения и образа, соответствующие возрастным и психо – физическим 

особенностям, становятся для обучающегося источником радости и счастья.  

Ритмичность мелодий, звуковая гармония, музыкальные образы народных игр помимо 

физического и социального развития, дарят благотворные переживания, приобщают к 

историческим народным корням, культурным традициям.  
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Новизна программы 

К числу актуальных задач дополнительного образования относится внедрение 

инклюзивных программ. Детей с ограниченными физическими и интеллектуальными 

возможностями с каждым годом становится больше, следовательно, и спрос на внедрение 

инклюзивного образования повышается. Так как именно в условиях инклюзии дети могут 

научиться взаимодействовать друг с другом. А истинно общественного человека можно 

воспитать только в том обществе, где равнозначно представлены и имеют равные права и 

возможности для всех его членов. 

Программа построена с учетом изучаемых лексических тем,  возрастных и психо – 

физических особенностей детей, включающих самые разнообразные двигательные действия, 

создающих целостную систему обучения.  

Народные игры, являющиеся основой программного материала, способствуют 

развитию социальных предрасположенностей детей, обогащению двигательного опыта 

учащихся, совершенствованию навыков основных видов движений, воспитанию морально-

волевых качеств личности, а также активизируют мыслительную деятельность: тренируют 

внимание, уточняют имеющиеся представления, понятия, развивают воображение, память, 

сообразительность. В игре проявляется и формируется мировосприятие, эмоциональность, 

активность ребенка, развивается и удовлетворяется его потребность в общении.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - приобщение обучающихся, занимающихся в инклюзивной 

группе, к культурным традициям через вовлечение в игровую деятельность.  

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 научить народным играм, способствующим активизации мыслительной 

деятельности обучающегося (внимание, представления, понятия, воображение, память, 

сообразительность), активизироать познавательную деятельность дошкольников; 

 дать занания в области праздничного и бытового календаря и времени года. 

Воспитательные: 

 воспитать морально-волевые качества личности 

Равивающие: 

 обогатить двигательный опыт; 

 активизировать словарный запас; 

 совершенствовать навыки основных видов движений; 

 

Целевые ориентиры в области речевого развития на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- владеет устной /невербальной речью, имеет достаточный активный и пассивный 

словарный запас, пользуется диалогической и монологической речью; 

- способен говорить внятно и четко; 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения;  

- творчески использует речь в игре, театрализации. 
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В области социально-коммуникативного развития  

Для обучающихся с нормальным психофизическим 

развитием 

Для обучающихся с ОВЗ 

развивать положительного отношения учащегося к себе 

и другим людям 

формировать представлений о самом себе, воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

развивать коммуникативную и социальную 

компетентности, развивать навыки общения и 

взаимодействия учащегося со взрослыми и 

сверстниками; 

Формировать навыки продуктивного взаимодействия; развивать социально 

значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого 

человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом 

развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивости, сопереживание, 

формировать готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

формировать адекватное восприятие окружающих предметов и явлений, 

воспитывать положительное отношение к предметам живой и неживой 

природы, нравственное отношение к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям 

формировать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий 

формировать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий 

развивать игровую деятельность развивать интерес к игрушкам, предметно-игровым действиям и формировать 

умение играть со сверстниками 

формировать основы безопасного поведения в быту, 

социуме, на природе 

Через социальное развитие учащегося с ОВЗ подготавливать его к адекватной 

ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом становлению 

навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях 

В области художественно-эстетического развития 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

активизировать чувственные переживания, направленные на личностное 

развитие обучающихся; развивать ориентировочные реакции восприятия 

слуховых впечатлений, внимание, голос; динамически ритмичные движения и 

ориентировку в схеме собственного тела и в пространстве 

Формировать эстетическое отношения к окружающему 

миру; к восприятию музыки, фольклора 

Формировать эстетическое отношения к окружающему миру; к восприятию 

музыки, фольклора 

В области познавательного развития  

Развивать интересы у учащихся, любознательность, 

познавательную активность, познавательные 

способности 

Развивать интересы у учащихся, любознательность, познавательную 

активность, познавательные способности 

формировать первичные представления о себе, других формировать первичные представления о себе, других людях, о свойствах и 
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людях, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, звучании, 

ритме, темпе, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, звучании, 

ритме, темпе, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

 развивать в мышлении ориентировочную деятельность, укрепляя взаимосвязь 

между основными компонентами: действием, словом и образом 

 Формировать представление и структурирование темпа собственной 

деятельности, первоначальные навыки контроля и соотнесения своей 

деятельности с явлениями окружающего мира 

В области речевого развития  

формировать речь, как средство общения и культуры; 

обогащать словарь; развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь 

Развивать пассивный словарь; развивать вербальную/невербальную речь 

развивать речевое творчество; звуковую и 

интонационную культуры речи, фонематический слух 

развивать речевое творчество; звуковую и интонационную культуры речи, 

фонематический слух 

 соединяя сенсорный опыт со словом и движением: обучающийся, научается 

воспринимать образ со словом, обозначающим воспринятое, помогать 

закрепить в представлении образы предметов, свойств и отношений, делать эти 

образы более четкими, систематизированными и обобщенными 

В области физического развития  

Формировать ценности здорового образа жизни Формировать ценности здорового образа жизни 

развивать двигательный опыт и активность; 

направленные на развитие координации и гибкости; 

формировать/развивать опорно-двигательную систему 

организма, крупную и мелкую моторику 

развивать двигательный опыт и активность; направленные на развитие 

координации и гибкости; формировать/развивать опорно-двигательную систему 

организма, крупную и мелкую моторику 

осваивать подвижные игры с правилами; формировать 

целенаправленность и саморегуляцию в двигательной 

сфере 

осваивать подвижные игры с правилами; формировать целенаправленность и 

саморегуляцию в двигательной сфере 

 Развивать руки обучающегося, формировать хватание, выделение каждого 

пальца, развивать согласованность действий обеих рук, рук и ног 
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1.3. Условия реализации программы 

 

Данная программа социально – педагогической направленности. Программа 

рассчитана на один год обучения с детьми разного возраста, включая детей с ОВЗ. 

Расписание занятий строится из расчёта 4 раза в неделю (групповые) по 1 часу, либо по 2 

часа в неделю. Предполагаются индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными, психо-физическими возможностями и 

особенностями учащихся, что предполагает возможную корректировку времени и режима 

занятий. 

В основу реализации этой программы положен индивидуальный подход, уважение к 

личности ребенка и вера в его способности и возможности. Отмечая и поощряя каждую 

удачную находку, каждое новое решение творческой задачи, стремление воспитывать в 

детях самостоятельность и уверенность в себе. Чем меньше запрограммированной 

деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий, тем богаче и красочнее становится их 

эмоциональный мир. 

Количественное формирование группы для освоения программы - 15 человек. 

Возрастной диапазон учащихся от 4 до 7 лет. 

Объем учебной нагрузки составляет 144 часа в год. 

Программа реализуетс в  течении 1 учебного года. 

Занятия: игровые, групповые и индивидуальные. Формы организации занятий: игра, 

объединенные занятия, репетиции, праздничные мероприятия, экскурсии, походы, игра – 

драматизация, театрализованная игра, игра – импровизация, сюжетно – ролевая игра. 

Группа разновозрастная, инклюзивная, дошкольная. 

Режим работы – занятие продолжительностью 30 мин. 

 

1.4. Ожидаемые результаты и критерии их проверки 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального образования, основанными на ФГОС. 

Личностные результаты 

 - учащийся обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- развито чувство прекрасного, эстетическое отношение к окружающему миру; 

- свободно реализует свои творческие возможности в коллективной и 

самостоятельной художественной деятельности; 

- может соблюдать /имеет представления о правилах безопасного поведения в быту, 

социуме, на природе и правила личной гигиены и здорового образа жизни. 

 

Метапредметые результаты 

Коммуникативные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- учащийся активно, по мере своих возможностей взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, способен выбирать себе участников по 

совместной деятельности, способен к волевым усилиям, умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- владеет разными формами и видами игры, может договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, способен принимать на себя и выполнять игровую роль 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

Регулятивные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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- развиты крупная и мелкая моторика, равновесие; учащийся подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями (ходьба, бег, прыжки и т. д.);  

- активно участвует в подвижных играх; 

- может контролировать свои движения и управлять ими;  

- имеет начальное представление о здоровом образе жизни. 

Познавательные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- обучающийся проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, ориентируется во времени 

и пространстве; 

- обладает образным мышлением и творческим воображением, которые реализуются в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики 

 

Предметные: 

Целевые ориентиры в области речевого развития на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- владеет устной /невербальной речью, имеет достаточный активный и пассивный 

словарный запас, пользуется диалогической и монологической речью; 

- способен говорить внятно и четко; 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения;  

- творчески использует речь в игре, театрализации. 

Учащийся: 

Знает: 

- правила игр; 

- календарные  стихи, песни; 

- времена года и их особенности; 

- календарь; 

- правила игр; 

 

Умеет: 

- соблюдать правила игры; 

- сочинять/придумывать новые правила; 

 

Владеет навыком: 

- подбора атрибутов к игре; 

- самостоятельного проведения игр. 

. 
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1.5. Мониторинг образовательного процесса 

 

Формы оценки результатов программы: открытые занятия для родителей; концерты, совместные с родителями праздники; творческие 

отчеты; участие детей в конкурсах и фестивалях. 

Уровень развития учащихся с ОВЗ определяется индивидуально, т. к. такой учащийся может находиться на любом из пяти этапов 

развития, не зависимо от возраста. Этап развития определяется при стартовой диагностике. Результаты диагностики, основанной на целевых 

ориентирах, учащихся с ОВЗ фиксируются в отдельной личной карте развития учащегося. 

Критерии оценки: 1 балл – стадия поддержки; 2 балла – стадия самостоятельности; 3 балла- стадия инициативности и творчества. 

 Этапы развития 

1 этап – ранний возраст нормотипичных детей. /Индивидуальный уровень развития ребенка с ОВЗ. 

2 этап – младший дошкольный возраст нормотипичных детей. /Индивидуальный уровень развития ребенка с ОВЗ. 

3 этап – средний дошкольный возраст нормотипичных детей. /Индивидуальный уровень развития ребенка с ОВЗ. 

4 этап – Старший дошкольный возраст нормотипичных детей. /Индивидуальный уровень развития ребенка с ОВЗ. 

5 этап – Подготовительный к школе возраст нормотипичных детей. /Индивидуальный уровень развития ребенка с ОВЗ. 

 

Мониторинг образовательного процесса  

Парамет

ры  

Кри

тери

и  

Степень выраженности оцениваемого качества бал

лы 

Методы 

диагности

ки 

Формы 

подведения 

итогов 

Личностные результаты 

Положи

тельное 

отношен

ие к 

труду  

1 

этап 

 

2 

этап 

 

 

 

 

3 

этап 

 

4 

Совместно с взрослым убирает игрушки. 

По просьбе взрослого убирает игрушки после игры. 

По окончанию игры расставляет игрушки по местам. 

По предложению взрослого выполняет элементарные поручения (готовит материал к 

занятию, после игры убирает игрушки). 

Самостоятельно выполняет элементарные поручения (готовит материал к занятию, после 

игры убирает игрушки). 

Применяет трудовые навыки в игровой деятельности, предлагает помощь в выполнении 

трудовых поручений. 

При подсказке воспитателя подбирает действия в соответствии с поставленной задачей. 

Понимает поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения и выполняет её. 

Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

При небольшой помощи взрослого планирует трудовой процесс, добивается нужного 
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этап 

 

 

5 

этап 

 

 

 

 

результата. 

Самостоятельно планирует трудовой процесс, добивается нужного результата 

Проявляет творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Принимает цель трудовой деятельности от взрослого и при небольшой поддержке выполняет 

её. 

Ставит цель трудовой деятельности самостоятельно осуществляет процесс, получает 

результат и оценивает его. 

Охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата. 

 

2 

3 

1 

 

2 

 

3 

Проявле

ние 

самосто

ятельнос

ти в 

музыкал

ьном 

творчест

ве 

 

1 

этап 

 

 

 

2 

этап 

 

 

3 

этап 

 

 

 

 

4 

этап 

 

 

 

5 

этап 

 

 

Откликается на звучание музыки (подходит к звучащему предмету: погремушке, 

музыкальному инструменту). 

Самостоятельно приплясывает под музыку, подпевает взрослому повторяющиеся слова песен 

в сопровождении инструмента. 

Напевает песенки, потешки в самостоятельной деятельности. 

При поддержке педагога выполняет образные движения под соответствующую музыку (как 

мишки, как зайки). 

Самостоятельно выполняет простейшие танцевальные движения под музыку. 

Самостоятельно использует танцевальные движения в игровой деятельности. 

При поддержке педагога выполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки), использует музыкальный опыт в импровизации игры на музыкальном 

инструменте (ложках, погремушках, барабане, металлофоне). 

Самостоятельно выполняет музыкально-игровые упражнения, подыгрывает простейшие 

мелодии на музыкальном инструменте (ложках, погремушках, барабане, металлофоне). 

Экспериментирует со звучащими предметами. 

При поддержке педагога придумывает движения, отражающие содержание песни, исполняет 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Самостоятельно придумывает движения к танцам, пляскам, исполняет простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах. 

Использует в свободной деятельности песенное и танцевальное творчество. 

При поддержке педагога придумывает движения, отражающие содержание песни, 

выразительно действует с воображаемыми предметами, импровизируют под музыку 

соответствующего характера (лыжник, рыбак, наездник…). 

Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни, выразительно 

действует с воображаемыми предметами, импровизируют под музыку соответствующего 
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характера. 

Придумывает номера для концерта со сверстниками. 

 

3 

Способн

ость 

соблюда

ть 

основы 

безопасн

ого 

поведен

ия в 

быту, 

социуме

, 

природе 

2 

этап 

 

 

 

3 

этап 

 

 

 

 

4 

этап 

 

 

 

5 

этап 

 

 

С помощью взрослого и с опорой на картинку ребёнок называет элементарные правилами 

безопасного обращения с игрушками или предметами в игре, за столом, во время одевания, 

при общении с детьми. 

Соблюдает безопасные способы обращения с предметами ближайшего окружения. 

Применяет правила безопасного поведения в игровой деятельности. 

С опорой на картинки называет возможные опасности в быту, на улице, на природе, с 

незнакомыми людьми и знает правила поведения в этих ситуациях. 

Соблюдает правила поведения в быту, на улице, на природе и при общении с незнакомыми 

людьми. 

Привлекает внимание взрослого при несоблюдении правил безопасного поведения 

сверстниками. 

С помощью взрослого рассказывает об источниках и причинах опасности в быту, на улице, на 

природе, о ситуациях опасных для жизни и здоровья. 

Называет последствия неосторожных действий (ушиб, укус, ожог, травма и т. д.) 

Замечает нарушения правил поведения сверстниками в различных ситуациях и делает им 

замечания. 

С помощью взрослого называет способы правильного поведения в различных ситуациях. 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому. 

Применяет знакомые приёмы элементарной первой помощи в игровой деятельности (ушибы, 

травмы, признаки недомогания) 
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Способн

ость 

применя

ть 

правила 

здоровог

о образа 

жизни 

1 

этап 

 

2 

этап 

 

 

 

3 

этап 

 

 

С помощью взрослого различает и показывает органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Самостоятельно показывает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Объясняет назначение органов чувств (глаза – смотреть, уши – слышать и т. д.). 

При подсказке взрослого называет полезную (овощи, фрукты, молочные продукты) и 

вредную для человека пищу; рассказывает, как беречь органы чувств и ухаживать за ними. 

Самостоятельно называет полезную и вредную для человека пищу; рассказывает, как беречь 

органы чувств и ухаживать за ними. 

Объясняет, кто такой здоровый человек и что помогает ему быть здоровым. 

При подсказке взрослого объясняет особенности внешнего вида здорового и заболевшего 

человека; характеризует свое самочувствие, привлекает внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Самостоятельно объясняет особенности внешнего вида здорового и заболевшего человека; 
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4 

этап 

 

 

 

 

 

5 

этап 

 

 

характеризует свое самочувствие, привлекает внимание взрослого в случае недомогания. 

В игровой деятельности применяет знания и умения при оказании помощи «больному» 

При подсказке взрослого рассказывает о важных компонентах здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода) и факторах, разрушающих 

здоровье; акцентирует внимание на особенностях своего организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Самостоятельно рассказывает о важных компонентах здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье; акцентирует внимание на особенностях своего организма и здоровья. 

Делает замечания сверстникам при нарушении правил здорового образа жизни. 

При подсказке взрослого объясняет значение двигательной активности, активного отдыха, 

закаливающих процедур в жизни человека. 

Самостоятельно объясняет значение двигательной активности, активного отдыха, 

закаливающих процедур в жизни человека. 

Организует подвижные игры, эстафеты, соревнования среди сверстников. 
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3 
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3 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные результаты 

Способн

ость 

придерж

иваться 

правил и 

социаль

ных 

норм 

1 

этап 

 

2 

этап 

 

3 

этап 

 

 

 

 

4 

этап 

 

 

 

 

При подсказке воспитателя соблюдает нормы поведения (благодарит). 

Самостоятельно соблюдает нормы поведения (благодарит). 

Обращается к взрослым, используя слова просьбы, благодарности. 

При напоминании взрослого соблюдает правила поведения  

Соблюдает правила поведения. 

Использует в игре правила заботливого отношения к окружающим. 

При поддержке взрослого соблюдает правила доброжелательных взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

Самостоятельно соблюдает правила доброжелательных взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

Соблюдает в игре правила доброжелательных взаимоотношений, при необходимости делает 

замечания товарищам по игре по несоблюдению правил. 

При помощи взрослого оценивает свои поступки и поступки сверстников с позиции 

известных правил и норм. 

Самостоятельно оценивает свои поступки и поступки сверстников с позиции известных 

правил и норм. 

В совместной деятельности принимает общий замысел, договаривается, вносит предложения, 

соблюдая принятые правила и нормы поведения. 
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5 

этап 

 

 

При поддержке взрослого вступает в общение, в совместную деятельность, соблюдая 

установленные правила и нормы. 

Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

Во время совместной деятельности спокойно отстаивает своё мнение, соблюдая правила 

поведения. 

1 

 

2 

 

 

3 

Способн

ость 

принима

ть и 

выполня

ть 

игровую 

роль 

 

1 

этап 

 

 

 

2 

этап 

 

3 

этап 

 

 

 

4 

этап 

 

 

 

5 

этап 

По показу и побуждению взрослого выполняет предметно-игровые действия, направленные 

на игрушки. 

Отображает в игре бытовые действия взрослых, семейные отношения («как мама», «как 

папа»). 

Проявляет предпочтение в отображении тех или иных действий взрослого. 

Принимает роль в совместной игре с воспитателем, вступает в ролевой диалог с воспитателем 

Самостоятельно принимает роль, вступает в ролевой диалог с игровым персонажем 

Проявляет инициативу в выборе игровой роли, планирует игровые действия. 

При поддержке воспитателя отображает семейные и профессиональные отношения взрослых 

и ведет ролевые диалоги. 

Самостоятельно отображает семейные и профессиональные отношения взрослых, вступает в 

ролевой диалог со сверстником-партнером. 

Проявляет инициативу в ведении ролевых диалогов от имени разных персонажей. 

При поддержке воспитателя использует действия с предметами-заместителями. 

Передает действия, отношения, характер и настроение персонажей (требовательный учитель, 

капризная дочка). 

Проявляет инициативу и творчество в выборе средств выполнения игровой роли (мимика, 

жесты, движения, интонация). 

С помощью воспитателя согласовывает общий игровой замысел, договаривается о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры 

Распределяет роли, использует изобразительное игровое действие (без использования 

предметов, сопровождаемое речевым комментарием 

Вносит изменения в знакомый сюжет (введение новой роли, действия, события) 

1 

 

2 

 

3 

1 

2 

3 

1 

 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 

занятие, 

игровая 

деятельность 

Способн

ость 

проявля

ть 

2 

этап 

 

3 

При поддержке педагога выполняет совместные двигательные действия со взрослыми. 

Самостоятельно выполняет необходимые двигательные действия. 

Применяет различные виды движений в игровой деятельности. 

При установке взрослого выполняет физические упражнения. 

1 

2 

3 

1 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 
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волевые 

усилия 

(доводит

ь 

начатое 

до 

конца). 

этап 

 

 

4 

этап 

 

5 

этап 

 

Соблюдает требования воспитателя во время двигательной активности. 

Замечает некачественное выполнение движений в подвижных играх и делает замечания по их 

выполнению. 

Откликается на предложение взрослого поиграть в игры - эстафеты. 

Участвует в играх – эстафетах до определенного результата. 

Придумывает игры – эстафеты с новыми правилами. 

По предложению педагога участвует в спортивных играх. 

Участвует в спортивных играх до конца (до определенного результата). 

Организует спортивные игры со сверстниками, предварительно обсудив условия и правила. 

2 

3 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

занятие, 

игровая 

деятельность 

Познавательные результаты 

Способн

ость 

ориенти

роваться 

во 

времени 

 

2 

этап 

 

 

3 

этап 

 

 

4 

этап 

 

 

 

 

5 

этап 

 

 

С помощью взрослого ориентируется в контрастных частях суток (утро\ вечер, день\ночь). 

Самостоятельно, используя наглядный материал, устанавливает контрастные временные 

отношения. 

Ориентируется в частях суток в игровой деятельности. 

С помощью взрослого определяет последовательность частей суток по картинкам. 

Самостоятельно определяет последовательность частей суток по картинкам и простым 

моделям. 

Использует в играх представления о частях суток. 

При поддержке взрослого на конкретных примерах устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра, название текущего месяца. 

Самостоятельно устанавливает последовательность различных событий, используя модели, 

схемы, условные обозначения. 

Устанавливает временные события в различных ситуациях. 

С помощью педагога устанавливает отношения во времени – день (сутки), неделя, месяц, 

время года. 

Самостоятельно устанавливает отношения во времени – день (сутки), неделя, месяц, время 

года. 

Планирует и регулирует свою деятельность в соответствии со временем. 

1 

2 

 

3 

1 

2 

 

3 

1 

 

 

2 

 

3 

1 

 

2 

 

3 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 

занятие, 

игровая 

деятельность 

Способн

ость 

ориенти

роваться 

в 

1 

этап 

 

2 

этап 

С помощью взрослых ориентируется в помещении группы. 

По словесному указанию воспитателя ориентируется в помещении группы 

Применяет в самостоятельной деятельности умения ориентироваться в помещении группы. 

С помощью взрослого различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. 

1 

2 

3 

1 

 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 

занятие, 
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простра

нстве 

 

 

 

 

 

3 

этап 

 

 

 

 

4 

этап 

 

 

5 

этап 

 

 

Самостоятельно использует пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди 

— сзади (позади), справа — слева. 

Проявляет инициативу в игровой деятельности при ориентировке в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева), дальше (ближе). 

С помощью воспитателя определяет пространственные направления от себя (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз). 

Самостоятельно обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Проявляет инициативу в игровой деятельности при определении расположения предметов в 

пространстве. 

С помощью воспитателя располагает предметы в указанном направлении 

Самостоятельно ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентируется по карте в игровой деятельности. 

С помощью педагога моделирует и читает пространственные отношения между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы 

Самостоятельно пользуется планом, схемой, маршрутом, картой. 

Проявляет инициативу и творчество в создании игр с планом, схемой, маршрутом, картой. 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

2 

 

3 

1 

 

2 

3 

игровая 

деятельность 

Характе

рные 

представ

ления 

ребёнка 

о 

живом. 

Отноше

ние 

ребёнка 

к 

объекта

м живой 

природы

. 

 

1 

этап 

 

 

 

 

2 

этап 

 

 

 

3 

этап 

 

 

4 

При поддержке педагога узнаёт и называет домашних и диких животных и их детёнышей; 

различает по внешнему виду овощи и фрукты. 

Самостоятельно называет домашних и диких животных и их детёнышей; различает по 

внешнему виду овощи и фрукты. 

Применяет свои знания в игровой деятельности (ситуации типа «Помоги кукле Кате», «Научи 

зайку»). 

При поддержке педагога классифицирует представителей животного и растительного мира 

Самостоятельно классифицирует представителей животного и растительного мира, называет 

их потребности. 

С удовольствием по собственной инициативе общается со знакомыми животными и 

растениями. 

При поддержке педагога классифицирует представителей живой и неживой природы. 

Самостоятельно классифицирует представителей живой и неживой природы. 

С удовольствием по собственной инициативе общается с живыми существами, наблюдает за 

проявлениями их жизни. 

При поддержке педагога выделяет ряд существенных признаков живого у отдельных 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

2 

 

3 

 

1 

2 

3 

 

1 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 

занятие, 

игровая 

деятельность 
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этап 

 

 

 

5 

этап 

 

 

объектов и группы (дышит, двигаются, питаются, растут, развиваются). 

Самостоятельно выделяет ряд существенных признаков живого у отдельных объектов и 

группы. 

Ориентируется в правилах поведения в природе и придерживается их. 

При поддержке педагога классифицирует представителей животного и растительного мира в 

зависимости от среды обитания 

Самостоятельно классифицирует представителей животного и растительного мира в 

зависимости от среды обитания 

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 

2 

 

3 

1 

 

2 

 

3 

Способн

ость 

применя

ть двига 

тельные 

умения 

и навы 

ки в 

игровой 

и само 

стоятель

ной 

деятельн

ости 

1 

этап 

 

2 

этап 

 

3 

этап 

 

4 

этап 

 

5 

этап 

 

По инициативе взрослого подключается к участию в подвижной игре. 

Играет в подвижные игры с простым содержанием и несложными движениями. 

Передает простейшие действия некоторых персонажей в игровой деятельности. 

По предложению взрослого включается в игру 

Предлагает себя на роль ведущего, самостоятельно соблюдая элементарные правила. 

Использует игровые образы и воображаемые ситуации в игровой ситуации. 

При подсказке взрослого соблюдает правила игры. 

Соблюдает правила игры и выполнение действий по сигналу в подвижных играх. 

Проявляет инициативу в организации подвижных игр. 

При подсказке взрослого исправляет ошибки в подвижных играх. 

Замечает и исправляет ошибки при несоблюдении правил в подвижных играх. 

Придумывает и организует игры - эстафеты, применяя различные виды движений. 

С помощью взрослого анализирует результат игры 

Оценивает свои результаты и результаты товарищей. 

Придумывает варианты игр, комбинируя движения. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 

занятие, 

игровая 

деятельность 

Предметные результаты 

Способн

ость к 

диалоги

ческому 

общени

ю. 

 

1 

этап 

 

2 

этап 

 

 

3 

этап 

Понимает и отзывается на обращенную речь. 

Отвечает на вопросы воспитателя. 

Задаёт вопросы воспитателю. 

Общается со знакомым взрослым и сверстниками посредством поручений (спроси, предложи 

помощь, поблагодари и т. д.) 

Отвечает на вопросы и обращения взрослого. 

Проявляет речевую активность в общении со сверстниками 

С помощью педагога участвует в беседе. 

Вступает в речевое общение со знакомыми взрослым. 

1 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

2 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 

занятие, 

игровая 

деятельность 
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4 

этап 

 

5 

этап 

 

 

Договаривается со сверстниками о совместном действии в игровом общении. 

С помощью педагога использует в диалоге распространённые предложения. 

Участвует в коллективном разговоре. 

Обсуждает поступки людей, дает аргументированную оценку. 

С помощью взрослого привлекает сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 

поступок) 

Задает вопросы взрослым и сверстникам об их деятельности и событиях их жизни. 

Участвует в диалоге со взрослыми и сверстниками с целью получения новых знаний. 

3 

1 

2 

3 

1 

 

2 

3 

Способн

ость 

пользова

ться 

монолог

ическою 

речью. 

 

2 

этап 

 

3 

этап 

 

 

4 

этап 

 

5 

этап 

 

С помощью педагога рассказывает об изображённом предмете по картинкам, игрушке. 

Самостоятельно рассказывает об изображённом предмете по картинкам, игрушке. 

Делиться своими впечатлениями с педагогом. 

С помощью педагога составляет рассказ - описание предмета, картины. 

Самостоятельно составляет рассказ - описание предмета, картины. 

Составляет рассказ по картине, созданной самостоятельно с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

По плану и образцу составляет описательные загадки, рассказы. 

Самостоятельно составляет описательные загадки и рассказы. 

Составляет рассказы из личного опыта, придумывает концовки к сказкам. 

С помощью взрослого составляет рассказ творческого характера. 

Самостоятельно составляет рассказ творческого характера. 

Сочиняет сказки и рассказы на различную тематику. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 

занятие, 

игровая 

деятельность 

Граммат

ическая 

правиль

ность 

речи. 

 

1 

этап 

 

2 

этап 

 

 

 

3 

этап 

 

 

 

Повторяет за педагогом существительные, правильно проговаривая окончания. 

Использует в речи уменьшительно-ласкательные слова. 

Выражает свои мысли посредствам 3-х, 4-х словных предложений. 

С опорой на картинки называет детёнышей животных в единственном и множественном 

числе. 

Правильно использует в речи названия животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе; употребляет простые предлоги (на, в). 

Рассказывает простые стихи сказки, согласовывая слова в предложении. 

С помощью педагога использует -суффиксы и приставки при словообразовании; -системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов. 

Самостоятельно использует в речи: -суффиксы и приставки при словообразовании; -системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов. 

Использует в речи полные распространённые предложения, согласовывая слова в них. 

1 

2 

3 

1 

 

2 

 

3 

1 

 

2 

 

3 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие  

Открытые 

занятия для 

родителей, 

праздники, 

занятие, 

игровая 

деятельность 
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4 

этап 

 

 

5 

этап 

 

 

С помощью педагога образовывает однокоренные слова (медведь-медведица- медвежонок- 

медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал- выбежал- перебежал). 

Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

Использует в речи простую и косвенную речь. 

С помощью педагога пользуется речью – доказательством, используя языковые средства для 

соединения частей предложений (если, то, значит, потому что…). 

Самостоятельно использует речь доказательство, используя языковые средства для 

соединения частей предложений (если, то, значит, потому что…). 

Самостоятельно использует в речи разные типы предложений (простые, сложносочинённые, 

сложноподчинённые), в соответствии с содержанием высказывания. 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

 

3 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название разделов и тем 
Кол-во часов Форма 

занятия В. Т. П. 

I Организация образовательного процесса 6 6  

г
р

у
п

п
о
в

а
я

 

1.1. Комплектование группы 2 2  

1.2. Инструктаж по ТБ 2 2  

1.3. Законы клуба 2 2  

 II Народные игры осенью 40  40 

 2.1  «Сбор урожая» 8  8 

3. 2.2 Праздник «Сбор урожая» 2  2 

 2.3  «Золотая осень» 12  12 

5. 2.4 Праздник «Золотая осень» 2  2 

6. 2.5  «Подготовка человека и животных к зиме» 14  14 

7. 2.6. Праздник «Осенние добрые дела» 2  2 

7. III Зимние народные игры  46  46 

8. 3.1  «Ожидания рождества и нового года» 19  19 

9. 3.2 Праздники Рождества и Нового года 3  3 

3.3  «Зимушка -зима» 8  8 

3.4 Праздник «Зимушка – зима» 1  1 

3.5.  «Народные ремесла» 7  7 

3.6 Праздник «Народные ремесла» 1  1 

3.7  «Матушка в доме – в доме тепло» 6  6 

3.8 Праздник «Пап и мам» 1  1 

IV Народные игры весной 38  38 

4.1  «Масленица» 8  8 

4.2 Праздник «Масленица» 1  1 

4.3  «Ожидание весны» 7  7 

4.4  Праздник «Жаворонки».  1  1 

4.5  «Встреча весны, прилет птиц» 8  8 

4.6 Праздник «Встреча весны, прилет птиц» 1  1 

4.7  «Пасха» 10  10 

4.8 Праздник «Пасха» 2  2 

V Народные игры летом 14  14 

5.1  «Весенние работы, радость тепла и предстоящего лета» 13  13 

5.2 Праздник «Выпускной» 1  1 

                               Всего: 144 6 138 
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III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

№ темы Тема Теория Практика 

I Организация учебного процесса 

1.1. 

Комплектование 

группы 

Собрание занимающихся. 

Знакомство. Решение 

организационных вопросов Введение 

в работу коллектива, цель, задачи. 

Игры на заучивание имен присутствующих 

1.2. 

Инструктаж по ТБ Знакомство с правилами поведения в 

клубе, в поездках. Правила техники 

безопасности, пожарная 

безопасность, действия при 

террористической угрозе. 

Игры на знакомство: 

«Телеграмма», 

«Пианино»  

1.3. 

Законы клуба Знакомство с законами клуба. 

Культура общения и поведения в 

классе. 

Игра на знакомство, на сплочение коллектива 

II Народные игры осенью.  

2.1 «Сбор урожая» 

 Игры: «Капуста», «Осенние листья», «Дуйте, дуйте ветры в 

поле», «Червячок», «Ежик и волк», «Грибы», «Огуречик», 

«Подсолнух», «Огородники - повара», «Вот мы в сад пришли», 

«Хозяйка однажды с базара пришла», «Пять братцев», 

«Урожай», «Урожай у нас хорош», «Как у нашего овса», 

«Тесто», «Яблоко спелое, красное, сладкое», «Дедушка Рох», 

«Руки человека», «Мели, мели, мельница», «Варенье». 

2.2 
Праздник «Сбор 

урожая» 

 На основе сценарного плана проведение праздника 

2.3  «Золотая осень» 

 «Сентябрь», «Разговор листвы», «Клен», «За окном ветерок 

веселится», «Осень на опушке», «Зябнет липа за окошком», 

«Наступила осень, и плоды готовы», «Здравствуй, осень», «Шу-

шу-шу Осень к нам идет»,  

2.4 
Праздник 

«Золотая осень» 

 На основе сценарного плана проведение праздника 

2.5  «Подготовка  «Висело яблоко», «Теплый домик», «У медведя во бору», 
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человека и 

животных к зиме» 

«Шуршат осенние кусты», «Пальчик- мальчик», «Вот пять 

братцев, пять работников», «Мышки», «Два козлика», «Осень, 

осень наступила», «Кот Антипка», «Мышь полезла в первый 

раз», «Как живете?», «Зябнет зяблик», «Листики падают, осень 

пришла», «Осень – невидимка», «Ежик в листьях», «Перчатка», 

«Листочки на землю летят», «Как паслись овечки в поле», 

«Гусята», «Наш бедный ослик мерзнет», «Мама! Глянь-ка из 

окошка», «Первый снег», «Овечка», «Зайка сел на бугорок», 

«Ловко с пальчика на пальчик», «Как на тоненький ледок». 

2.6. 

Праздник 

«Осенние добрые 

дела» 

 На основе сценарного плана проведение праздника 

III Зимние народные игры 

3.1 

 «Ожидание 

Рождества и 

нового года» 

 «Колядки», «Господь народился», «Новый год, Новый год», 

«Колокольчики», «Мишка с куклой», «Зима», «Здравствуй 

гостья Зима!», «Пахнет мандаринами и елкой», «Выпал снег, 

упал мороз», «Покатили снежный ком», «Два мороза», «Ты, 

Мороз», «Рукавичка», «Наш веселый пастушек», «А ну снежок», 

«Рождество христово ангел прилетел», «Детский праздник», «В 

ночном саду прозрачно и светло», «Наступило рождество», 

«Золотые звезды», «Белые снежинки кружатся с утра», 

«Маленькой елочке», «Веселого рождества Вам», «Еловый лес», 

«В  лесу родилась ёлочка», «Ах, какой хороший, добрый Дед 

Мороз», «Что за дерево такое», «Раз морозною зимой». 

3.2 

Праздники 

Рождества и 

Нового года 

 На основе сценарного плана проведение праздника 

3.3  «Зимушка -зима» 

 «Копаю, копаю лопаткой снежок», «Бублик и батон», «Выпал 

снег», «Зайка беленький сидит», «Как Володя быстро под гору 

летел», «Пух», «Снег мешками валит с неба», «Спит первый 

снег», «Ветхая избушка», «Два Мороза», «Вдоль по улице 

метелица метет», «Заинька у елочки попрыгивает», «Вот зима, 

кругом бело», «А ну снежок», «Тихо – тихо сказку напевая». 

3.4 Праздник  На основе сценарного плана проведение праздника 
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«Зимушка – зима» 

3.5. 
«Народные 

ремесла» 

 «Много профессий знатных», «Повар варит кашу», «Мы играли в 

паповоз», «Мой папа», «Папы разные бывают», «Ох, устала я, 

устала», «Самый лучший», «Папины профессии», «Чисто в 

домике у белке», «Правая рука, левая рука», «К профессиям в 

гости» 

3.6 

Праздник 

«Народные 

ремесла» 

 На основе сценарного плана проведение праздника 

3.7 
 «Матушка в доме 

– в доме тепло» 

 «Вот уж зимушка проходит», «Пальчик – мальчик, где ты был?», 

«Закружились карусели», «Как у бабушки Арины», «У бабушки 

Фроси», «Вдоль по улице метелица метет», «Мама - первое 

слово», «Мама спит, она устала», «С мамой», «неразлучные 

друзья», «Сколько песен мы с вами вместе», «Бабушкины руки», 

«Веселая работа», «Подарок маме», «Солнышко лучистое», 

«Солнечная капель». 

3.8 
Праздник «Пап и 

мам» 

 На основе сценарного плана проведение праздника 

IV Народные игры весной 

4.1  «Масленица» 

 «Уж я улком шла», «Купила бабушка себе курочку», «Мы давно 

блинов не ели», «Верба рясна», «Наша масленица годовая», «Ой, 

сказали масляной семь недель», «А у нас квашня», «Чучело, 

чучело», «Заря – заряница», «Дударь», «Бояре», «Жила – была 

бабка», 

«Как вставала я ранешенько». 

4.2 
Праздник 

«Масленица» 

 На основе сценарного плана проведение праздника 

4.3 
 «Ожидание 

весны» 

 «Идет матушка весна», «Солнечная капель», «Солнышко 

лучистое», «Утица», «Маленький нежный цветок», «Ручеек», «К 

нам весна шагает», «Ледоход!», 

«Зима не даром злится», «Набухла речка», «Ручей», «Веснянка», 

«Приди весна, приди скорей». 

4.4 
 Праздник 

«Жаворонки».  

 На основе сценарного плана проведение праздника 
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4.5 

 «Встреча весны, 

прилет птиц» 

 «Чики-чики-кички», «Сидят в гнезде две птички», «Журавель», 

«Прилетай к нам, скворушка», «Ласточка примчалась», «На 

крыше у соседа», «Капель», «Воробей», «Воробушки», «Птицы», 

«На березке – теремок», «Друг за дружкой», «Скворцы», «Во 

время капели», «Две синицы прилетели на сосну», «Про 

медведя», «Воробей с березы на дорожку – прыг», «Апрель», 

«Ой кулики», «С чего это всюду такое веселье». 

4.6 

Праздник 

«Встреча весны, 

прилет птиц» 

 На основе сценарного плана проведение праздника 

4.7 

 «Пасха»  «Зернышки - крошки», «Яичко», «Шотландская песня», 

«Пасхальная», «А на горе церковка», «Курочка», «Солнца лучик 

золотой», «На лесной лужайке», «Заинька по саду», «Куличик», 

«Кукушка», «Светит, светит солнышко», «Весна красна на весь 

свет», «Верба, вербочка». 

4.8 Праздник «Пасха»  На основе сценарного плана проведение праздника 

V Народные игры летом 

5.1 

 «Весенние 

работы, радость 

тепла и 

предстоящего 

лета» 

 «Родился ландыш в майский де день», «Стало ясно солнышко 

припекать», «Земля - матушка», «Во кузнице», «Одуванчик», 

«Наши синие цветки», «Земелюшка – чернозем», «Я пройдусь по 

лугам», «Ну, Весна, как дела?», Разговор с сорокой», «Две 

ящерки», «Гостеприимный крот», «Рыбка в пруду», «Лодка», 

«Родничок», «Муравьишка», «Лягушка», «Вот пришло и лето 

красное», «Летал мотылек», «По солнышку», «Первая капля 

лета», «Во поле береза стояла», «Савка и Гришка», «Выглянуло 

солнышко», «Дедушка Дерево», «Вот оно какое, наше лето». 

5.2 
Праздник 

«Выпускной» 

 На основе сценарного плана проведение праздника 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1  Методы обучения и их формы 

 

Программа основывается на вальдорфской педагогике, которая является уникальной 

общепризнанной гуманистической педагогической системой. Преимущество данной системы 

для дошкольного образования заключается в ее направленности на развитие целостной 

личности ребенка, на становление фундаментальных человеческих способностей - 

воображения, инициативности, коммуникативных способностей, познавательной активности 

и пр.  

Безоценочность, поддержка инициативности, акцент на творческих видах 

деятельности, организация содержательного общения детей - все это реально осуществляется 

в практике вальдорфской педагогики и в данной программе. Комплексно-тематический 

подход, реализуется здесь в полной мере.  

Одна из самых важных задач педагога – сформировать у себя к каждому ребенку 

индивидуальный подход, выстроить индивидуальный план развития. 

Основной методико-дидактическим принципвоспитания и обучения ребенка 

дошкольного возраста  - подражание и пример. Обучающийся в дошкольном возрасте 

подражает и неосознанно впитывает все, что видит, и вследствие этого формируется 

физически и душевно. Поэтому очень значимы  действия педагога в присутствии учащихся, 

его слова (речь), поступки, настроение, внешний вид. Все, чему педагог хочет научить 

учащихся, качества, которые он хочет в них взрастить, он должен зримо воплощать в своем 

поведении, на своем примере. Не поучение, а уклад совместной жизни учащихся и педагогов 

является действенным средством образования.  

Ежедневно, играя в народные игры педагог, использует стихи, мелодии, изображает 

движения людей, животных, характерные особенности других героев сюжета, а учащиеся 

повторяют, подпевают, воспроизводят это через подражание. В занятии используются песни, 

стихи, жестовые, народные игры, танцевальные движения, объединенные общим сюжетом, 

соотнесенным со временем года.  

Материал для игр подбирается в соответствии с временем года, календарными 

праздниками и играется группой в течение целой эпохи (месяца). Учащиеся легко и радостно 

подражают простым артистичным движениям педагога, естественным путем усваивают, 

запоминают стихи, песни, движения без специального заучивания.  

Такие занятия предоставляет многообразные возможности для речевого развития, 

оживляют фантазию, развивают социальные способности. Необходимость выполнять в игре 

разные движения: прыжки, приседания, потягивание вверх, наклоны, передвижение то 

медленно, то быстро, следование ритмическому узору игры – все это положительно влияет 

на физическое развитие учащегося, Учащийся овладевает своей телесностью, происходит 

творческое освоение различных видов движения, развивается артикуляции, четкое 

произнесения отдельных звуков, фонематический слух.  

Красиво и выразительно показанная педагогом жестовая игра дает импульс к 

возникновению в обучающемся живого образа, стоящего за жестом, способствует развитию 

своеобразной внутренней, душевной подвижности. А пальчиковые и жестовые игры 

помогают  “собирать” учащихся, концентрируют их внимание. 

Проведение раздников - это синтетический вид совместной деятельности учащихся, 

педагогов и родителей, обладающий большим образовательно-развивающим потенциалом и 

решающий сразу целый комплекс задач. Участие в праздниках является естественным 

способом приобщения учащихся к культуре, традициям, национальным и духовным 

ценностям. Органично вплетаясь в повседневный уклад жизни, праздник становится 

Событием, своеобразным итогом, к которому заранее готовятся и дети, и взрослые, и отзвук 

которого еще долго продолжает жить в памяти всех участников.  
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Праздники - это неотъемлемая часть культуры народов. Они возникли не случайно, 

поскольку являются выражением потребности людей в том, чтобы в их жизни 

присутствовало что-то, выходящее за рамки повседневного, сиюминутного и связывало бы 

их жизнь с чем-то более высоким, чем круг повседневных забот. Кругооборот года, 

значительные, выдающиеся события в истории той или иной человеческой общности: семьи, 

народа, целой культуры или каких-либо других общностей, - во время праздника оживают 

вновь в одухотворенной форме. Так образуется память поколений: культурная, 

национальная, религиозная, семейная и даже индивидуальная идентичность. В ходе 

праздника все участники становятся причастными к особым событиям прошлого, 

продолжающего жить в настоящем.  

Праздники являются средством морального воспитания, передачей ценностей. 

Большинство праздников являются семейными. Родители и дети готовятся к ним вместе. Ход 

праздника обсуждается на родительском собрании, на нем делаются подарки для детей. 

Возможно участие родителей и в спектакле, и в организации аттракционов и др. Таким 

образом, праздник становится общим социальным событием.  

 

4.2 Требования к организации образовательного процесса 

 

В целях обеспечения реализации данной программы должно быть выполнено 

следующее: 

-обеспечение высокого качества мероприятий, их доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся и их родителей (законных представителей); 

-создание комфортной атмосферы по отношению к учащимися, их родителям 

(законным представителям) и педагогическим работникам; 

- участие родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

мероприятий; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию программы, 

формируемой участниками  процесса, в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей), 

- на занятиях для улучшения качества образовательного процесса допускается и 

приветствуется присутствие родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, или 

тьюторов – волонтеров. 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение 

К реализации программы допускаются педагогические работики. Имеющие высшее 

специальное педагогическое (дифектологическое) образование. Возможно прохождение 

курсов повышение квалификации и переквалификации по направлению работы с детьми 

ОВЗ. 

Для эффективности реализации программы и возможностей организации 

инклюзивной группы необходимо наличие: 

 свободного открытого пространства (зал,учебный кабинет); 

 игрового инвентаря(разновеликие мячи, ленты, веревки, канат, обручи, 

платочки и др.); 

 видео-аудио аппаратура. 

 

4.3 Особенности формирования игровой деятельности у ребенка с 

нарушением интеллекта 

 

- трудности когнитивного характера, приводящие к слабости смыслового 

программирования ролевого поведения. Что выражается в неспособности таких детей 

создавать собственную игровую программу, внятно доносить до партнера ее содержание, в 

неумении понимать намерения партнера. 
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- дети не способны самостоятельно ориентироваться в условиях задачи, нуждаются в 

гораздо более детальном ее разъяснении, чем нормально развивающиеся дошкольники. 

- слабое развитие восприятия, оказывается, одной из основных причин замедленного и 

несвоевременного перехода от одного вида деятельности к другому.  У детей с выраженной 

умственной отсталостью игра в дошкольном, а затем и в школьном возрасте развивается 

крайне медленно и без специального обучения она ограничивается простейшими 

однообразными манипуляциями с игрушками, как правило, не имеющими игрового 

содержания.  

 - низким уровнем социально-личностного развития дошкольников с 

интеллектуальными расстройствами: их недостаточной социальной направленностью, 

недоразвитием социального восприятия и социальных представлений. 

- существенная задержка у этих детей формирования кризисных новообразований, 

осознания себя субъектом деятельности и восприятия сверстника в качестве субъекта 

деятельности и объекта взаимодействия. 

- играя рядом, они не проявляют интереса к действиям друг друга, крайне редко 

обмениваются взглядами и обращаются друг к другу.  

- недостаточность роли речи в игре. Это касается всех ее функций: коммуникативной, 

познавательной и регулирующей. Обращения партнеров обычно не направлены на 

согласование действий и не влияют на их содержание. Включение сверстника в игру 

приводит к распаду коммуникативной ситуации, к смещению внимания со сверстника на 

предметную среду или на взрослого, к переходу в одиночную игру. У детей с 

интеллектуальными нарушениями хотя и в разной степени, но проявляется дефицит речевых, 

мимических, жестовых, интонационных средств. 

Поэтому на начальном этапе взрослый ставит цель, анализирует условия и средства 

достижения цели; организует действия и осуществляет контроль их выполнения. Ребенок в 

данной ситуации обязательно является активным участником обучающего процесса, т. е. ему 

необходимо научиться принимать поставленную взрослым цель, ориентироваться в условиях 

задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий и действовать целенаправленно.  

Формирование игровой деятельности направлено на развитие у детей интереса к 

игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. 

Постепенно от предметно-игровых действий переходят к обучению сюжетно - 

отобразительной игре, которая занимает в обучении длительный период. Только после 

формирования у детей представлений об отношениях между взрослыми следует перейти к 

воспитанию у них умений принимать на себя определенные роли и действовать в игре 

соответственно принятой роли. 

Очень важно, чтобы проигрывались только те игры, которые хорошо оснащены 

игровым материалом, предназначенным для каждого ребенка. Игра должна быть тщательно 

продумана и проиграна самим педагогом, чтобы увлечь детей, создать высокий 

эмоциональный фон. Этого может достичь лишь педагог, который не только владеет 

методикой обучения игре, но и сам умеет играть. Чтобы доставлять ребенку удовольствие и 

радость, каждая игра должна проходить легко, весело, без упреков в адрес ребенка и 

нравоучений. Ни в коем случае ребенок не должен переживать ситуацию неуспеха. В 

процессе обучающих игр необходимо учить детей сопровождать игровые действия речью, 

мимикой, жестами. Сами по себе игрушки не стимулируют детей с выраженной умственной 

отсталостью к началу игры. Дети не знают, как можно с ними действовать. У них отмечается 

индифферентное отношение к игрушкам, некоторые не реагируют даже на новые игрушки. 

Они предпочитают играть со знакомыми игрушками, производя действия, которыми уже 

овладели.  

У детей с выраженной умственной отсталостью имеются разнообразные нарушения 

двигательной сферы. Это затрудняет овладение операционно-технической стороной игры, 

как, впрочем, и других видов деятельности. Поэтому, прежде чем осуществить какое-либо 
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игровое действие, педагог должен научить ребенка выполнять необходимые движения для 

последующего адекватного действия с игрушкой. 

 

4.4  Особенности работы в разновозрастной инклюзивной группе группе 

 

Разновозрастная инклюзивная группа – потенциал для позитивной социализации 

учащихся. В разновозрастной группе братья и сестры могут находиться вместе, а 

единственный ребенок может приобрести опыт общения с детьми. В разновозрастную 

дошкольную группу объединяются учащиеся разных возрастных ступеней (от 3 до 8 лет), 

при этом важно, чтобы в группе соблюдался баланс (пропорции) учащихся каждой 

возрастной подгруппы (3-4, 4-5.5, 6-8 лет). Для соблюдения инклюзивного состава учащихся 

набираются дети в соотношении один ребенок с ОВЗ и 4 ребенка с нормальным 

психофизическим развитием. 

Такая группа – это живой социальный организм. Как в большой семье, здесь все 

находится в движении и развитии, дети растут и меняются социальными ролями: старшие 

уходят в школу, малыши постепенно становятся старшими и уже сами опекают маленьких. 

Среди учащихся разного возраста ребенок последовательно и гармонично переживает свое 

взросление.  

Для детей, имеющих проблемы в развитии, характерны трудности при 

взаимодействии – явления социальной изолированности, снижение количества 

взаимодействий, наличие барьеров общения, отсутствие интереса к совместной 

деятельности, неадаптивные поведенческие реакции. Во взаимодействии друг с другом 

учащиеся учатся жить с людьми разных способностей, характеров, особенностей, 

потребностей и, таким образом, имеют возможность развивать целый спектр социальных 

способностей, таких как уважение, толерантность, готовность помочь, способность 

отстаивать себя, свои интересы во взаимных отношениях; умение принимать помощь и 

оказывать помощь другим, нуждающимся в ней; возможность понимать себя как пример и 

благодаря этому рефлектировать свое поведение; способность самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; интерес к потребностям и особенностям других людей. 

Нормы и правила поведения живут в группе, как органическая часть уклада в форме 

традиций, которые младшие учащиеся осваивают, подражая старшим. В разновозрастной 

инклюзивной группе, которая ежегодно обновляется, но, в то же время, постоянно несет свои 

традиции общения и деятельности, учащийся имеет гораздо больше шансов для личностного 

роста и приобретения социального опыта. Прохождение различных социальных ролей от 

младшего к старшему возрасту, от вхождения в игру, руководимую другими, до собственной 

роли лидера и организатора, способствует пониманию социальных отношений и богатому 

социально-эмоциональному опыту, развитию устойчивой самооценки.  

Присутствие в группе «особых» детей желательно потому, что другие ученики 

получают возможность обрести опыт толерантности, внимательного отношения к тем, кто 

слабее и научиться заботиться о них. Если развивать эту мысль дальше, то формирование 

способности у детей сопереживать и оказывать поддержку «слабым», положительно 

скажется на будущих отношениях выросших детей со своими маленькими детьми и со 

своими престарелыми родителями.  

Основополагающая идея взаимного обучения (инклюзии) заключается в том, что дети 

могут многому научиться друг у друга. Большая часть человеческой деятельности построена 

на взаимоотношениях, в которых мы отдаем и получаем. Инклюзия — это 

непрекращающийся процесс обучения и полноценного участия. Он подразумевает, что 

ребенка принимают и ценят таким, какой он есть. Инклюзия начинается с того, что 

признаётся наличие различий между детьми. При развитии инклюзивного подхода к 

обучению такие различия уважаются и являются основой образовательного процесса.  
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Разновозрастное обучение является естественной формой организации обучения, 

особенно в учреждениях дополнительного образования. Идея обучать в одном помещении 

детей разного возраста пришла Яну Коменскому в 17-м веке. 

В различные периоды своей истории педагогическая наука неоднократно обращалась 

к идее организации учебно-воспитательного процесса в группах, состоящих из детей разного 

возраста (педагогические системы Белл-Ланкастерская, Дальтон-план, Йена-план, Виннетка-

план, Монтессори-педагогика, современные школы-парки, красноярский коллективный 

способ обучения и др.). Воспитательное влияние разновозрастных групп на развитие 

личности подтверждают труды А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, а также 

современных педагогов (Л.В. Байбородовой, В.К. Дьяченко, Т.Е. Конниковой, Л.И. 

Новиковой, МЛ. Мкртчана, А.А. Остапенко и др.). Все исследователи отмечают, что 

деятельность разновозрастных детских коллективов дает высокие результаты, потому что в 

ее основе лежит особое общение учащихся. 

В основе разновозрастного обучения лежат три принципа: 

Принцип интеграции и дифференциации задач, содержания, средств обучения 

учащихся разного возраста. 

Для реализации этого принципа необходимо определение общих для всех участников 

образовательного процесса задач, которые становятся основой объединения детей разного 

возраста, и конкретизация задач для каждой возрастной группы: 

 с учетом общих задач отбираются в содержании материала те знания и учебные 

действия, которые доступны всем учащимся, могут осваиваться одновременно учащимися 

всех возрастных групп; 

 подбираются соответствующие общему содержанию способы учебной работы 

учащихся разного возраста; 

 с учетом задач выделяются, с одной стороны, те вопросы в изучаемом 

материале, которые непосильны для младших, но должны быть усвоены старшими, с другой 

– необходимые для изучения или закрепления младшими и уже непривлекательные для 

старших; 

 отбираются групповые и индивидуальные формы занятий для каждой учебной 

группы, учитывая специфику содержания учебного материала. 

Принцип педагогизации учебной деятельности детей. 

На занятиях, старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной 

работы, выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой группы 

к занятию, объясняют то, что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, 

осуществляют контроль за работой и оценку достижений группы и каждого ученика. В связи 

с этим педагог намечает для себя виды работы со старшими учащимися, среди которых 

важным является: 

- обеспечить подготовку старших обучающихся как организаторов учебного занятия; 

- консультировать руководителей групп из числа старших; 

- показывать значимость участия старших в организации разновозрастного занятия; 

- разъяснять организаторам занятия требования к выполнению тех или иных действий. 

3. Принцип взаимно обучения. 

Он основан на овладении знаниями, умениями и навыками, способами деятельности и 

отношениями в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. В зависимости от 

ситуации каждый член группы может временно выполнять роль педагога, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации 

актуализирует имеющиеся знания, осмысливает их по – новому, воспринимает с другой 

точки зрения. В данном смысле взаимно обучение можно рассматривать как обучение 

другого и самого себя. 

Разновозрастное обучение отличается прежде всего разным возрастом обучающихся, 

а значит иной формой социализации. Деятельным общением с людьми разной компетенции 

и различными навыками. И уже отсюда следует отсутствие единой внешней задачи. 
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Каждый решает ту задачу, которая посильна для него и решает её до полного 

исчерпания. Решает сам или вместе с другими. 

1. Реализация программы будет достигнута при внедрении в практику следующих 

путеводных положений: 

 Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, 

которые еще не нашли своего дела. 

 Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, 

что-то должно получиться лучше — это "что-то" нужно искать. 

 Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться 

окончательным. 

 Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех 

детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать 

им почувствовать, что они не хуже других. 

 Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее 

его личным способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного 

материала. 

 Максимум поощрения, минимум наказания. 

 Обучение детей посильным приемам регуляции поведения. 
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Приложение 

Календарно тематический план 

 

по программе «Народные игры и забавы»,  

педагог дополнительного образования  Слащинина А. Н. 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

на 2018-2019 уч. г. 

16 группа 

№п/п Тема занятия 

Цель 

Кол-во 

часов 

Дата Содержание деятельности Форма 

проведения занятия 
По плану По факту 

  Комплектование группы 

Цель: формирование инклюзивной группы 

2 3.09.18  Беседы с детьми и родителями 

  Инструктаж по ТБ 

Игры на тему «Сбор урожая» 

Цель: формирование инклюзивной группы 

1 

1 

 

4.09.18  Беседа, игры на знакомство 

  Законы клуба 

Цель: знакомство с правилами и законами 

Клуба 

2 10.09.18  Игры на знакомство 

  «Сбор урожая» 

Цель: знакомство с участниками игр. 

Знакомство с окружающим миром 

2 11.09.18  Игры на знакомство, связанные с 

календарем 

  «Сбор урожая» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными со сбором урожая. 

Знакомство с окружающим миром 

2 17.09.18  Игры на тему занятия; 

 Формирование игровой команды 

  «Сбор урожая» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными со сбором урожая. 

Знакомство с окружающим миром 

2 18.09.18   Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра, разучивание текстов 

  «Сбор урожая» 2 24.09.18  Словесные игры, упражнения на знание 
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Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

географии тела, игра, упражнения на 

развитие речи 

  «Сбор урожая» 

Цель: активизация взаимодействия в 

детской среде на основе игровой 

деятельности 

2 

 

25.09.18  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Сбор урожая» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

2 

 

01.10.18  Проживание игровой ситуации. 

Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника 

  Праздник «Сбор урожая» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

2 02.10.18  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Золотая осень» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными с трудом людей и 

особенностями развития природных 

явлений. 

Знакомство с окружающим миром 

2 08.10.18  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Золотая осень» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

2 09.10.18  Словесные игры, упражнения на знание 

географии тела, игра, упражнения на 

развитие речи 

  «Золотая осень» 

Цель: активизация взаимодействия в 

детской среде на основе игровой 

деятельности 

2 

 

15.10.18  Демонстрация, упражнения, игра, 

демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности 

  «Золотая осень» 2 16.10.18  Демонстрация навыков групповой 
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Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

 деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника 

  «Золотая осень» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела 

2 22.10.18  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  «Золотая осень» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры. Формирование 

внимательного отношения при 

взаимодействии друг с другом  

2 

 

23.10.18  Демонстрация, упражнения, игра 

Репетиция 

  Праздник «Золотая осень» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

2 29.10.18  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными с подготовкой людей и 

животных к зиме.   

Знакомство с окружающим миром 

2 30.10.18  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: углубление знаний, связанных с 

подготовкой людей к зиме на основе 

народных игр. 

Знакомство с окружающим миром 

1 01.11.18  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: углубление знаний, связанных с 

подготовкой животных к зиме на основе 

1 

 

05.11.18  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 
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народных игр. Знакомство с окружающим 

миром 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 06.11.18  словесные игра, упражнения на знание 

географии тела, игра, упражнения на 

развитие речи 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела; эмоционального 

отношения к происходящему 

1 07.11.18  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела. Развитие пластики 

тела 

1 08.11.18  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: развитие ловкости, быстроты 

реакции, соблюдение правил через 

подвижные игры 

1 12.11.18  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: развитие толерантного отношения 

друг к другу через взаимодействие в играх 

1 

 

13.11.18  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: развитие толерантного отношения 

друг к другу через взаимодействие в играх 

1 14.11.18  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: развитие толерантного отношения 

друг к другу через взаимодействие в играх 

1 

 

15.11.18 отсут Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 1 19.11.18  Демонстрация знаний, умений и владения 
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Цель: развитие интонационной 

выразительности и эмоциональным 

окрашиванием речи 

 игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: развитие стремление к выполнению 

добрых дел; развитие интонационной 

выразительности и эмоциональным 

окрашиванием речи 

1 

 

20.11.18  Демонстрация знаний, умений и владения 

игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара 

  «Подготовка человека и животных к зиме» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры. Формирование 

внимательного отношения при 

взаимодействии друг с другом 

1 

 

21.11.18  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  Праздник «Осенние добрые дела» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 22.11.18  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Ожидания Рождества и нового года» 

Цель: формирование бережного 

отношения к ожиданию предстоящих 

праздников 

1 26.11.18  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Ожидания Рождества и нового года» 

Цель: знакомство с Новогодними и 

Рождественскими играми.   

Знакомство с окружающим миром 

1 

 

27.11.18  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Ожидания Рождества и нового года» 

Цель: знакомство с Новогодними и 

Рождественскими играми. Знакомство с 

культурными традициями семьи 

1 28.11.18  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра. Разучивание 

Рождественских и Новогодних песен 



36 
 

  «Ожидания Рождества» 

Цель: формирование трепетного 

отношения к Рождественской мистерии. 

1 

 

29.11.18  Демонстрация видео материалов, 

упражнения, игра 

  «Ожидания Рождества» 

Цель: формирование культурных 

традиций России; знакомство с сюжетом 

Рождества 

1 03.12.18  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра, разучивание текстов 

Рождественской мистерии 

  «Ожидания Рождества» 

Цель: формирование культурных 

традиций России; знакомство с сюжетом 

Рождества 

1 04.12.18  Демонстрация, упражнения, игра; 

разучивание текстов Рождественской 

мистерии; драматизация, проживание 

сюжета каждым участником игры 

  «Ожидания Рождества» 

Цель: формирование культурных 

традиций России; знакомство с сюжетом 

Рождества 

1 05.12.18  Демонстрация, упражнения, игра; 

драматизация, проживание сюжета 

каждым участником игры- смена ролей 

  «Ожидания Рождества» 

Цель: создание ситуации равенства всех 

участников действия для формирования 

инклюзивного пространства, 

коммуникативной позитивной среды 

1 06.12.18  Репетиция упражнения, игра; 

проживание сюжета каждым участником 

игры- смена ролей 

  «Ожидания Рождества» 

Цель: создание ситуации равенства всех 

участников действия для формирования 

инклюзивного пространства, 

коммуникативной позитивной среды 

1 10.12.18  Демонстрация, упражнения, игра; 

проживание сюжета каждым участником 

игры- смена ролей 

  «Ожидания Рождества» 

Цель: создание ситуации равенства всех 

участников действия для формирования 

инклюзивного пространства, 

коммуникативной позитивной среды 

1 11.12.18  Демонстрация, упражнения, игра; 

проживание сюжета каждым участником 

игры- смена ролей 

Самостоятельное воспроизведение роли 

 

  «Ожидания Рождества» 1 12.12.18  Упражнения, игра; 
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Цель: создание ситуации равенства всех 

участников действия для формирования 

инклюзивного пространства, 

коммуникативной позитивной среды. 

Развитие детской инициативы 

проживание сюжета каждым участником 

игры- смена ролей. 

самостоятельное воспроизведение роли, 

демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности 

  «Ожидания Рождества» 

Цель: создание ситуации равенства всех 

участников действия для формирования 

инклюзивного пространства, 

инициирование проявления 

взаимопомощи 

1 13.12.18  Упражнения, игра; проживание сюжета 

каждым участником игры- смена ролей; 

комбинирование пар участников игр 

(ребенок с ОВЗ и нормотипичный 

ребенок; взрослый и маленький ребенок; 

два лидера; и т.п.) 

  «Ожидания Рождества и нового года» 

Цель: формирование культурных 

традиций России; знакомство с сюжетом 

встречи Нового года 

1 

 

17.12.18  Демонстрация, упражнения, игра. 

Повторение Рождественских песен. 

Разучивание Новогодних песен 

  «Ожидания Рождества и нового года» 

Цель: формирование культурных 

традиций России; знакомство с сюжетом 

встречи Нового года 

1 18.12.18  Демонстрация, упражнения, игра; 

Повторение Рождественских песен. 

Разучивание Новогодних песен 

  «Ожидания Рождества и нового года» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 19.12.18  Демонстрация знаний, умений и владения 

игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара 

  «Ожидания Рождества и нового года» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры. Формирование 

внимательного отношения при 

взаимодействии друг с другом 

1 20.12.18  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Ожидания Рождества и нового года» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры. Формирование 

1 

 

24.12.18  Демонстрация, упражнения, игра, 

демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности 
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внимательного отношения при 

взаимодействии друг с другом 

  «Ожидания рождества и нового года» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 

 

 

25.12.18  Демонстрация, упражнения, игра 

  «Ожидания рождества и нового года» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела. Развитие пластики 

тела 

1 26.12.18  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  Праздник «Новый год» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 

 

27.12.18  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  Праздник «Рождество»  

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 05.01.18  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  Рождественские колядки 

Цель: эмоциональная разгрузки учащихся 

снятие праздничного напряжения  

1 09.01.19  Колядование  

  «Зимушка -зима» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными с особенностями развития 

природных явлений. Знакомство с 

окружающим миром 

1 10.01.19  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Зимушка -зима» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

1 

 

14.01.19  Словесные игры, упражнения на знание 

географии тела, игра, упражнения на 
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деятельности и правил игры развитие речи 

  «Зимушка -зима» 

Цель: активизация взаимодействия в 

детской среде на основе игровой 

деятельности 

1 15.01.19  Упражнения, игра. Смена игровых ролей; 

комбинирование пар участников игр 

(ребенок с ОВЗ и  нормотипичный 

ребенок; взрослый и маленький ребенок; 

два лидера; и т.п.) 

  «Зимушка -зима» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 

 

16.01  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности 

  «Зимушка -зима» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела 

1 17.01.19  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  «Зимушка -зима» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры. Формирование 

внимательного отношения при 

взаимодействии друг с другом 

1 

 

21.01.19  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Зимушка -зима» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры. Формирование 

внимательного отношения при 

взаимодействии друг с другом 

1 22.01.19  Групповая играя деятельность, 

демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности, упражнения, игра 

  «Зимушка -зима» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 

 

23.01.19  Демонстрация знаний, умений и владений 

правилами и условиями игры. Репетиция 

  Праздник «Зимушка – зима» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

1 24.01.19  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 
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обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

Взаимодействие с родителями 

  «Народные ремесла» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными с особенностями развития 

природных явлений. Знакомство с 

окружающим миром 

1 

 

28.01.19  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Народные ремесла» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 29.01.19  Словесные игры, упражнения на знание 

географии тела, игра, упражнения на 

развитие речи 

  «Народные ремесла» 

Цель: активизация взаимодействия в 

детской среде на основе игровой 

деятельности 

1 

 

 

30.01.19  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Народные ремесла» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 31.01.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника 

  «Народные ремесла» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела 

1 

 

04.02.19  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  «Народные ремесла» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры. Формирование 

внимательного отношения при 

взаимодействии друг с другом 

1 05.02.19  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Народные ремесла» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 

 

 

06.02.19  Демонстрация знаний, умений и владения 

игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара 
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  Праздник «Народные ремесла» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 

 

07.02.19  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Матушка в доме – в доме тепло» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными с особенностями семейного 

уклада. Знакомство с традициями русской 

семьи 

1 

 

11.02.19  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Матушка в доме – в доме тепло» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 

 

12.02.19  Демонстрация видео материалов, 

упражнения на знание географии тела, 

игра, упражнения на развитие речи 

  «Матушка в доме – в доме тепло» 

Цель: активизация взаимодействия в 

детской среде на основе игровой 

деятельности 

1 13.02.19  Демонстрация имеющихся навыков 

проживания в семье, упражнения на 

развитие взаимовыручки, игра 

  «Матушка в доме – в доме тепло» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 14.02.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника 

  «Матушка в доме – в доме тепло» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела 

1 18.02.19  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  «Матушка в доме – в доме тепло» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 19.02.19  Репетиция  

  Праздник «Пап и мам» 1 20.02.19  Демонстрация полученных знаний, 
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Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Масленица» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными с проводами зимы 

Знакомство с традициями русской 

праздничной культуры 

1 21.02.19  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Масленица» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 

 

25.02.19  Демонстрация, упражнения на знание 

географии тела, игра, упражнения на 

развитие речи 

  «Масленица» 

Цель: активизация взаимодействия в 

детской среде на основе игровой 

деятельности 

1 

 

26.02.19  Демонстрация, упражнения, игра 

  «Масленица» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 27.02.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника 

  «Масленица» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела 

1 28.02.19  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков 

  «Масленица» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 

 

04.03.19  Выучивание репертуара, введение его в 

игру, демонстрация знаний, умений и 

владения игровым материалом, 

закрепление песен 

  «Масленица» 

Цель: закрепление интонационных и 

1 

 

05.03.19  Выучивание репертуара, введение его в 

игру, демонстрация знаний, умений и 
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текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

владения игровым материалом, 

закрепление песенного и стихотворного 

репертуара 

  «Масленица» 

Цель: развитие двигательной активности 

через игровую деятельность 

1 

 

06.03.19  Музыкально-сюжетные и подвижные 

игры, пальчиковые игры, игры на 

географию тела, упражнения на развитие 

моторных навыков  

  Праздник «Масленица» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 

 

07.03.19  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Ожидание весны» 

Цель: знакомство с народными весенними 

играми. 

Знакомство с окружающим миром 

1 

 

11.03.19  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Ожидание весны» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 12.03.19  Дикционные упражнения, словесные игра, 

упражнения на знание географии тела, 

игра, упражнения на развитие речи 

  «Ожидание весны» 

Цель: активизация коммуникативных 

навыков в детской среде на основе 

игровой деятельности 

1 13.03.19   Упражнения и игры на взаимодействие 

  «Ожидание весны» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела 

1 14.03.19  Пальчиковые игра, игры на географию 

тела, упражнения и   игры на развитие 

моторных навыков 

  «Ожидание весны» 

Цель: развитие двигательной активности 

через игровую деятельность 

1 18.03.19  Музыкально-сюжетные и подвижные игры 
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  «Ожидание весны» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 19.03.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

закрепление ролей 

  «Ожидание весны» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 20.03.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника 

  Праздник «Жаворонки».  

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 21.03.19  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными с приходом весны. 

Знакомство с окружающим миром 

1 25.03.19  Демонстрация видео материалов, 

упражнения, игра 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 26.03.19  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: активизация коммуникативных 

навыков в детской среде на основе 

игровой деятельности 

1 27.03.19  Демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности, упражнения, игра 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: развитие речи и звукоподражания на 

основе игровой деятельности и правил 

игры 

1 28.03.19  Демонстрация, упражнения на развития 

артикуляции, игры-голосовянки 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: развитие двигательной активности 

1 01.04.19  Музыкально-сюжетные и подвижные игры 
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через игровую деятельность 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: развитие социального 

взаимодействия в детской среде на основе 

игровой деятельности 

1 02.04.19  Демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности, упражнения, игра 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 03.04.19  Демонстрация знаний, умений и владения 

игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 04.04.19  Закрепление песенного и стихотворного 

репертуара, игра 

  «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 

 

08.04.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника  

  Праздник «Встреча весны, прилет птиц» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 09.04.19  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Пасха» 

Цель: формирование бережного 

отношения к ожиданию предстоящих 

праздников 

1 

 

10.04.19  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Пасха» 

Цель: знакомство с праздником Пасхи и 

пасхальными играми.   

Знакомство с окружающим миром 

1 11.04.19  Демонстрация, упражнения, игра 
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  «Пасха» 

Цель: знакомство с пасхальными играми.   

Знакомство с культурными традициями 

русской семьи 

1 15.04.19  Демонстрация, упражнения, игра 

  «Пасха» 

Цель: создание ситуации равенства всех 

участников действия для формирования 

инклюзивного пространства, 

коммуникативной позитивной среды 

1 16.04.19  Демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности, упражнения, игра 

  «Пасха» 

Цель: формирование культурных 

традиций России; знакомство с сюжетом 

пасхи 

1 17.04.19  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Пасха» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 

 

18.04.19  Демонстрация знаний, умений и владения 

игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара 

  «Пасха» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 

 

22.04.19  Разучивание правил пасхальных игр, 

словесные игра, упражнения на знание 

географии тела, игра, упражнения на 

развитие речи 

  «Пасха» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела 

1 23.04.19  Пальчиковые игра, игры на географию 

тела, упражнения и   игры на развитие 

моторных навыков 

  «Пасха» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 

 

24.04.19  Демонстрация знаний, умений и владения 

игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара 

  «Пасха» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 

 

25.04.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 
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репетиция праздника 

  Праздник «Пасха» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 29.04.19  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: знакомство с народными играми, 

связанными с весенними работами. 

Знакомство с окружающим миром 

1 30.04.19  Демонстрация образца для подражания, 

упражнения, игра 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: развитие речи на основе игровой 

деятельности и правил игры 

1 06.05.19  Демонстрация, упражнения, игра 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: активизация взаимодействия в 

детской среде на основе игровой 

деятельности 

1 07.05.19  Демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности, упражнения, игра 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры  

1 13.05.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: развитие мелкой и крупной 

моторики всего тела 

1 14.05.19  Пальчиковые игра, игры на географию 

тела, упражнения и   игры на развитие 

моторных навыков 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета»  

1 15.05.19  Смена игровых ролей; комбинирование 

пар участников игр (ребенок с ОВЗ и 



48 
 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. 

нормотипичный ребенок; взрослый и 

маленький ребенок; два лидера; и т.п.) 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета»  

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры. Формирование 

внимательного отношения при 

взаимодействии друг с другом 

1 16.05.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: развитие двигательной активности 

через игровую деятельность 

1 20.05.19  Музыкально-сюжетные и подвижные игры 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: развитие двигательной активности 

через игровую деятельность 

1 21.05.19  Музыкально-сюжетные и подвижные игры 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 22.05.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: развитие социального 

взаимодействия в детской среде на основе 

игровой деятельности 

1 23.05.19  Демонстрация толерантных качеств в 

игровой деятельности, упражнения, игра 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 27.05.19  Демонстрация знаний, умений и владения 

игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара 
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  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: закрепление интонационных и 

текстовых особенностей песенного и 

стихотворного материала 

1 28.05.19  Демонстрация знаний, умений и владения 

игровым материалом, игра, закрепление 

песенного и стихотворного репертуара, 

репетиция 

  «Весенние работы, радость тепла и 

предстоящего лета» 

Цель: закрепление сюжетно-ролевой 

линии игры 

1 29.05.19  Демонстрация навыков групповой 

деятельности, игровая деятельность, 

упражнения на смену деятельности, 

репетиция праздника 

  Праздник «Выпускной» 

Цель: повышение личностной самооценки 

на основе успешной деятельности каждого 

участника игры. Закрепление у 

обучающихся положительного отношения 

к эмоционально-волевой деятельности 

1 30.05.19  Демонстрация полученных знаний, 

умений и владений через игровую 

деятельность в условиях праздничного 

действия. 

Взаимодействие с родителями 

 итого 148    

Примечание: увеличение количества часов на прохождение программы в соответствии с календарем и расписанием  
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Банк упражнений 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГР - УПРАЖНЕНИЙ К ТЕМЕ «СБОР УРОЖАЯ» 

 

1.Игры - ожидания. 

 

1. "Ау" 

Маша (имя) ты сейчас в лесу. 

Мы зовем тебя; "Ау". 

Ну-ка глазки поскорее закрывай, 

Кто зовет тебя, скорее угадай 

 

2.  «Сорока - белобока» 

Сорока - белобока,  

Где была? Далеко. 

Кашку варила, 

Деточек кормила. 

Этому дала! (4 раза) 

А этому не дала! 

Ты дров не рубил, 

Ты воду не носил,  

Ты печь не топил! 

Нет тебе кашки! 

Вот он ходит, воду носит, 

Печку топит (2 раза). 

Знай наперед: 

Здесь водичка холодненькая, 

Здесь – тепленькая, 

Здесь – горячая, 

А здесь – кипяток, кипяток, … 

Круговые движения правой рукой 

внутри скругленной левой (или 

пальчиком по ладошке). 

Закругление каждого пальчика 

одной руки указательным пальцем 

другой.  

Загибаем пальцы с мизинца. 

Закругление каждого пальчика 

одной руки указательным пальцем 

другой.  

Разводим руки в стороны 

«Ходим» пальцами по руке ребенка 

к плечу) 

Погладить кисть руки. 

Трогаем запястье. 

Трогаем локтевой сгиб. 

Шейка. 

Щекочем под мышкой. 

 

3. Репка – репонька. 

Репка – репонька, 

Расти крепенька, 

Ни мала, ни велика. 

До мышиного хвоста.  

А репка - убегает,  

А мышка – догоняет. 

 

4. Сапожник. 

Сапожник, сапожник, где ты живешь? 

Где ты сапожки маленьким шьешь? 

Где молоточком стучишь своим, где? 

Толи в подвале, толь на чердаке? 
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5. «Червячок» 

Червячок я маленький, 

Я ползу, ползу, ползу, 

Потерял я домик свой 

И новый я ищу. 

(«Тыква, тыква можно у тебя пожить?») 

«Можно». 

Дети в кругу, каждый держит 

фрукт или овощ. 

Водящий (червячок) идет 

по кругу 

(Если тыква соглашается 

водящий и тыква меняются 

местами. 

 

6. Маки, маки – маковочки,  

Золотые головочки, 

В огороде – мак. 

Делайте вот так… 

 

7. Раз, два, три, не зевай, 

И в корзинку полезай. 

Отгадай, посмотри 

Что там спряталось внутри? 

 

8. Кот и мыши. 

Мыши водят хоровод. На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, кота Ваську не будите. 

Как примчится серый кот, разорвет весь хоровод. 

Шевельнул усами кот, и исчез наш хоровод. 

 

9. У медведя во бору. 

У медведя во бору 

Грибы ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас глядит 

 

2. Игры-заклички 

 

1. Круг 

Возьмемся за руки с тобой 

И станем лентой золотой, 

Которая с небес ведет,  

Где звезд волшебный хоровод. 

 

2. Вспомни 

Смотрим, кого из детей сегодня нет в группе. Вспоминаем их, передаем привет. 

 

Вспоминаем, какой сегодня день (число, месяц, день недели). Какая мастерская ждет нас в 

этот день. Проговариваем ритм дня и особенности дня сегодняшнего. 

 

3. Посчитай 

Считаем присутствующих. Сколько всего человек. Сколько мальчиков, девочек, взрослых. 

 

4. С добрым утром 

С добрым утром,  

С добрым утром. 



52 
 

Солнце в дом к нам войдет. 

Добрым делом, славным делом  

Встретим солнца восход. 

 

С добрым утром. С добрым утром –  

Мы друг другу говорим. 

Рады встретиться мы снова, 

Руки все соединим. 

 

С добрым утром, с добрым утром –  

Будем вместе мы играть, 

Песни петь, и сказки слушать,  

И друг другу помогать 

 

3. Игры на географию тела 

 

1. Маленькие глазки 

Глазки, глазки, где вы? - Здесь! 

Маленькие ушки, где вы? - Здесь! 

Маленькие ручки, где вы? - Здесь! 

Маленькие ножки, где вы? -  Здесь! 

Глазки смотрят, Ушки слушают,  

ручки хлопают, Ножки топают. 

Маленькие ножки бегут по дорожке 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. (2 раза) 

Большие ноги идут по дороге 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. (1 раз) 

Они шли, шли, шли,  

И в поле пришли. 

 

2. «Ротик и носик» 

Шепчет ротик: 

- Эй, послушай, 

Что ты, носик, приуныл, 

Ко всему ты равнодушен, 

Словно свет тебе не мил? 

Грустный носик отвечал: 

- Разве ты не замечал, 

Ушек двое, глазок двое, 

Две руки и две ноги, 

Только мы живем с тобою, 

В одиночку – чудаки. 

- Милый носик, ты послушай, 

Говорил тебе не раз, 

Если мы с тобою дружим, 

Значит тоже двое нас. 

 

3. Игры на развитие крупной и мелкой моторики 

 

1. Дедушка Егор 

Из-за леса из-за гор  

Едет дедушка Егор 
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Сам на лошадке 

Жена на коровке 

Дети на телятках 

Внуки на козлятках. 

 

2.  Поехали 

Поехали, поехали в лес за орехами.                                Как на лошадке. 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

По камушкам, по камушкам.                                       Приставным шагом. 

По большим кочкам. По большим кочкам.                   Прыжки. 

А теперь лесочком.                                                          Петляем. 

И снова по дорожке. 

 

3. Игры на ознакомление с окружающим миром и временами года 

 

1. Дуйте, дуйте ветры в поле» 

Дуйте, дуйте ветры в поле, 

Чтобы мельницы мололи, 

Чтобы завтра из муки 

Испекли нам пироги. 

 

2.   Вей да вей, ветерок. 

Вей да вей, ветерок, 

Пролетай над нами,  

Над холмами, над полями, 

Мельницы крылами. 

Скрип да скрип, скрип да скрип, 

Мельницы крылами. 

Мельница, ты, мельница. 

Все смели до зернышка. 

Испечем мы из муки  

Булочки и пирожки. 

А еще вот такой каравай румяный. 

Каравай, каравай, каравай румяный. 

 

Зерно мелят жернова, 

Мелют, мелют чисто. 

Получается мука  

Мягкая душистая. 

 

3. «Подсолнух» 

Подсолнух мы сажали  

На грядке у ворот,  

Все лето поливали  

— Пускай себе растет. 

И вырос наш подсолнух  

И в холе, и в тепле,  

Корзину зерен полных  

Качая на стебле. 

Посадим зерно снова  

На следующий год,  

Из зернышка любого  
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Подсолнушек взойдет. 

 

4. «Урожай у нас хорош» 

Урожай у нас хорош! 

А теперь поделим рожь. 

Кто пахал – тому мешок, 

Кто растил – тому мешок, 

Кто косил – тому мешок, 

Кто возил – тому мешок, 

И молотильщику – мешок, 

Ну а лодырю мы тоже, 

Не скупясь мешок предложим, 

Расчудесный, не простой, 

Глянешь внутрь – он пустой! 

 

5. «Капля – раз, капля – два» 

Капля – раз, капля – два. 

Капля медленно сперва, 

Стали капли поспешать,  

Капля, каплю догонять. 

Кап- кап – кап. Кто там? 

Кап – кап – кап, что там? 

Это я дождик. 

Кап – кап – кап дождик. 

Погулять вышел, 

По твоей крыше. 

Зонтики скорей раскроем, 

От дождя себя укроем. 

 

6. «Как живете?» 

Кони, кони, как живете? Кони, кони, как жуете? 

Хорошо пока живем, на лугах траву жуем. 

Куры, куры, как живете? Куры, куры, как жуете? 

Хорошо пока живем, но простите, не жуем! 

Мы клюем проворно на дорожке зерна. 

Как вы, кролики, живете? Что вы, кролики, клюете? 

Хорошо пока живем, но простите, не клюем! 

А грызем мы ловко свежую морковку. 

Вы, котята, как живете? Что, котята, вы грызете? 

Хорошо пока живем, но простите, не грызем! 

Пьем мы понемножку молоко из плошки. 

Птицы, птицы, как живете?  

Птицы, что из плошки пьете? 

Хорошо пока живем, но из плошки мы не пьем! 

А поем мы по утрам песни радостные вам. 

 

6. Хоровод 

1. «Бука» 

Как у дедушки да внука 

В огороде стоит Бука 

С такими руками, с такими глазами,  

С такими ушами, с такими волосами, 
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Вот с такой головой, вот с такой бородой. 

Бука, Бука, подскажи, что можно собирать  

И на стол подавать. Есть у нас огород 

 

2. «Есть у нас огород» 

Есть у нас огород 

Там своя морковь растет. 

Ты, морковь сюда спеши, 

И немножко попляши. 

Попляши, попляши, 

Ты немножко попляши. 

А потом не зевай и в корзинку полезай. 

(то же самое и с другими овощами, капуста, картошка и т. д.) 

Ты пузатый, кабачок,  

Отлежал себе бочек, 

Кабачок сюда спеши  

И немножко попляши, 

Не ленись, не зевай, 

И в корзинку полезай. 

 

Есть у нас грузовик, 

Он не мал и не велик. 

Ты шофер сюда спеши  

И немножко попляши. 

Попляши. Попляши,  

Ты немножко попляши. 

А потом не зевай  

Увози наш урожай. 

Едем, едем, мы домой 

На машине грузовой. 

Ворота отворяй,  

Едет с поля урожай. 

 

3. «Огородники - повара» 

Огородники вчера, а сегодня повара. 

Чистим, режем, репу варим, 

Свеклу трем, картошку жарим, 

Не хотите ль вкусных щей? 

И котлет из овощей? 

 

4. Хозяйка однажды с базара пришла» 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту,  

Морковку, горох, 

Петрушку и свеклу! Ох! 

Вот овощи спор завели на столе, 

Что лучше, вкусней и важней на земле: 

Картошка, капуста,  

Морковка, горох, 

Петрушка и свекла! Ох! 

Хозяйка тем временем ножик взяла, 
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И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, капусту,  

Морковку, горох, 

Петрушку и свеклу! Ох! 

Накрытые крышкою в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, капуста,  

Морковка, горох, 

Петрушка и свекла! Ох! 

И суп овощной оказался не плох! 

 

5. Пальчиковые игры 

 

1. «Два козлика» 
Как-то раз к кому-то в гости  

Шёл козлёнок через мостик, 

А навстречу шел другой,  

Возвращался он домой. 

Два рогатых глупых братца  

Стали на мосту бодаться,  

Не желая уступить  

И другого пропустить.  

Долго козлики сражались,  

Разбегались и толканись. 

Вот с разбега лбами - бух! 

И с моста в водичку – плюх! 

 

 

На обеих руках прижать большими 

пальцами средние и безымянные. 

Держа кисти горизонтально, сближать 

руки. 

На первый слог каждой строчки соединять 

руки с размаха. 

 

 

 

На слово "бух" - хлопок в ладоши. Уронить 

руки на колени.  

 

 

2. «Ежик и волк» 

Маленький ежик, четверо ножек, 

По садику гуляет, подарки собирает. 

Если яблочко найдет - на иголочку наткнет; 

Если он грибок найдет - на иголочку наткнет; 

Если он листок найдет - на иголочку наткнет. 

Вдруг выходит страшный волк, 

Он зубами - щелк да щелк. 

«Не боюсь я волка! Вот мои иголки!» 

Маленький ежик, четверо ножек, 

В норку идет, подарочки несет. 

 

3. Маленький ежик» (песня-игра) 

Маленький ежик, четверо ножек, 

На спине грибок несет, песенку поет: 

Фуфти-фуфти-фуфти-фу, 

Самый сильный я в лесу,  

На спине грибок несу,  

А боюсь одну лису. 

Маленький ежик, четверо ножек, 

На спине листок несет, песенку поет: 

 Фуфти-фуфти-фуфти-фу, 

Самый сильный я в лесу, 

На спине листок несу, 

А боюсь одну лису.  
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Маленький ежик, четверо ножек,  

На спине лису несет, песенку поет: 

Фуфти-фуфти-фуфти-фу,  

На спине лису несу,  

Самый сильный я в лесу,  

Победил саму лису! 

 

4. «Кисонька – мурысонька» 

-Кисонька - мурысонька, где была? 

-На мельнице  

-Кисонька - мурысонька, что делала? 

-Муку молола  

-Кисонька - мурысонька, зачем тебе мука? 

-Пирожки печь 

-Кисонька - мурысонька, с кем будешь пирожки есть? 

-Одна 

-Не ешь одна, не ешь одна, дай деткам. 

 

4. «Мышки» 

В нашем маленьком домишке,   По коленкам «бегаем» пальчиками; 

Завелись серые мышки,             

Так и бегают кругом,    Вращение кистей друг вокруг друга; 

Все на кухне кувырком, 

То в кладовку залезают,     По плечам пальцами; 

Сыр и масло там съедают, 

То на шкаф залезут мышки,         На голове; 

То под стулом шалунишки,          Под стулом; 

Так и хочется поймать,                 Хлопок перед собой; 

Они – шмыг, и под кровать.         Кисти под мышки 

 

5. Кот Антипка. 

Кот Антипка жил у нас. 

Он вставал с лежанки в час. 

В два на кухне крал сосиски. 

В три сметану ел из миски. 

Он в четыре умывался. 

В пять по коврику кутался. 

В шесть тащил сельдей из кадки. 

В семь играл с мышами в прятки. 

 В восемь хитро щурил глазки.  

В девять ел и слушал сказки. 

В десять шел к лежанке спать. 

Потому что в час вставать. 

 

6. «Пять братцев» 

Палец толстый и большой, 

В сад за сливами пошел. 

Указательный с порога 

Указал ему дорогу, 

Средний палец самый меткий, 

Он сбивает сливы с ветки, 

Безымянный поедает, 
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А мизинчик – господинчик 

В землю косточки сажает. 

 

7. «Пальчик- мальчик» 

Пальчик – мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит, 

Наш Ванюша не шумит, 

Солнце красное взойдет, 

Утро ясное придет, 

Будут птички щебетать, 

Будут пальчики вставать. 

 

8. «Разомнем - ка пальчики» 

Девочки и мальчики, 

Разомнем - ка пальчики. 

Первый палец — боковой — называется большой. 

Палец второй — указчик старательный, 

Не зря называют его указательный. 

А третий палец посредине, 

Поэтому средний дано ему имя. 

Палец четвертый зовут безымянный, 

Неповоротливый он и упрямый. 

Совсем как в семье, братец младший любимец, 

По счету он пятый, зовется мизинец. 

 

9. Висело яблоко. 

У прохожих на виду  

Висело яблоко в саду. 

Ну кому какое дело? 

Просто яблоко висело. 

Только конь сказал, что низко. 

А мышонок – высоко. 

Воробей сказал, что близко,  

 А улитка – далеко. 

А теленок озабочен,  

Тем, что яблоко мало. 

А цыпленок – тем, 

Что очень велико и тяжело. 

А котенку все равно: 

Кислое – зачем оно? 

Что Вы - шепчет червячок, 

Сладкий у него бочок. 

 

 



59 
 

10. Варенье. 

Заходите дети в сад.   (колечком соединяем каждый пальчик с большим) 

Тут крыжовник, виноград. 

А в лесу растут черника,  

Земляника и брусника. 

Варит бабушка варенье.   (соединяем руки. Большой палец правой и     

Будет внукам угощенье.      указательный левый.) 

  

11. «Этот пальчик маленький» 

Этот пальчик маленький – мизинчик удаленький. 

Безымянный кольцо носит, никогда его не сбросит. 

Ну а этот средний, длинный – он как раз посередине. 

Этот указательный, пальчик замечательный. 

Большой палец, хоть не длинный, среди братьев самый сильный. 

Пальчики не ссорятся, вместе дело спорится. 

 

12. Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел,  

этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал,  

этот пальчик все съел,  

от того и потолстел. 

 

13. Вот пять братцев, пять работников. 

Большак – землю вскопал, вскопал. 

Порыхлил, порыхлил. 

Указательный – семена в землю посадил. 

Растет пшеница, растет, колосится. 

Выросла пшеничка. 

Средний серп взял, и стал пшеницу жать, -  

Жал, жал… во снопочки завязал. 

Безымянный цеп взял,  

И стал пшеницу молотить. 

Молотил, молотил, мял, мял, 

Зерно на мельницу отвозил 

Жерновами измельчал, 

Зерно в муку превращал. 

Мизинчик муку взял,  

Тесто замесил, булочки слепил,  

В печку сажал, в печке испекал. 

Малых деток угощал. 

 

14. «Капуста» 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что еще за куст? 

-Как же мне без хруста, 

Если я – капуста. 

Мы капусту рубим, рубим, 

Мы морковку трем, трем, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмем, жмем, жмем. 

Помешали, помешали и попробовали  
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-Хороша капуста! 

 

15. «Яблоко спелое, красное, сладкое» 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое с кожицей гладкою, 

Яблоко я пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим поделю. 

Держим «яблоко»; 

Гладим кулачок; 

Жест разламывания; 

Правая рука в сторону. 

 

16. «Как у нашего овса» 

Как у нашего овса – 

Растет русая коса. 

Как у нашей у пшеницы 

Золотистые ресницы. 

Как у нашей гречки 

Черные колечки. 

А их нашей из картошки 

Очень вкусные лепешки. 

Завиваем косу поочередно у каждого плеча. 

Показываем поочередно каждым пальцем 

около глаз. 

Делать колечки пальцами: 

Бол–указ, бол–ср, бол–безим, бол–миз. 

Хлопки руками. 

 

 

6. Игры на привлечение внимания и создания тишины 

 

1. Для тишины. 

Знает наша речка волшебное словечко,  

Позабыв о драке, уползают раки. 

Под корягой гладкой спят лягушки сладко. 

А у берега в тиши тихо шепчут камыши: «ТИШИНА». 

 

2. Осень 

Осень, осень наступила 

Ножки в луже промочила,  

Чихнул ветерок,  

Упал с дерева листок. 

Повернулся на бочек,  

И уснул, и молчок. 

 

3. «Я иду» 

Я иду песочком,  

А я иду пешочком, 

Я иду с миской, 

А я иду с Мишкой, 

Я за малиной, 

А я за Мариной, 

Я иду песочком 

С миской за малиной, 

А я иду пешочком, 

С Мишкой, за Мариной. 

 

4. Мы руками — хлоп, хлоп! 

Мы руками - хлоп, хлоп!  

Мы ногами - топ, топ!  

Головою — круть, круть!  

И руками - в грудь, в грудь!  
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Мы морковку - ам, ам,  

И погладим по бокам (2-Зр.),  

Погладим по животику...  

Улыбнулись ротики! 
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Анкета для родителей 

«ПОГОВОРИМ О ТВОРЧЕСТВЕ» 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара проводит анкетирование по вопросу отношения 

родителей к обучению в инклюзивной группе.  

Просим Вас ответить на заданные вопросы и подчеркнуть  подходящий к вашему 

мнению ответ. 

 

1.Как вы считаете, творческие способности есть у каждого человека? 
А. Да, конечно. 

Б. Затрудняюсь ответить. 

В. Нет, не у каждого. 

2.Знакомы ли Вы с понятием «инклюзия»? 
А. Да, конечно. 

Б. Затрудняюсь ответить. 

В. Нет. 

3.Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в инклюзивной группе? 

А. Да, конечно. 

Б. Возможно. 

В. Нет. 

4. Есть ли у Вашего ребенка навыки социального взаимодействия с другими детьми 

А. Да, конечно. 

Б. Затрудняюсь ответить 

В. Нет. 

5. Был ли у Вас опыт общения с детьми с ОВЗ? (для родителей, имеющих здоровых 

детей) 
А. Да, очень часто. 

Б. Редко. 

В. Избегали встреч. 

6. Был ли у Вас опыт общения с обычными детьми (для родителей, имеющих детей с 

ОВЗ) 
А. Да, очень часто. 

Б. Редко. 

В. Избегали встреч. 

7. На что должна обратить внимание семья при развитии коммуникативных 

способностей ребенка. 
А. На рекомендации педагога. 

Б. Советы родных и знакомых. 

В. Желание самого ребенка. 

Г. Модные тенденции. 

Д. Другой вариант ответа _________________________________________________ 

8. Откуда вы получаете информацию о работе инклюзивной группы?   
А. Из интернета. 

Б. В Центре «Поиск». 

В. Из литературы. 

Г. От знакомых. 

Д. Другой вариант ответа. 

8.  Зачем надо развивать коммуникативные способности  у Вашего ребенка в 

объединении «Камертон» 

___________________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Обработка результатов: 
Анализ результатов поможет педагогу определить: 

1.Какой процент опрошенных родителей понимает значение занятий в инклюзивной группе 

для общего развития ребенка? 

2.Какой процент опрошенных родителей имел опыт общения ребенка в инклюзивной среде? 

3. Существует ли потребность родителей в консультативной помощи  развитию 

коммуникативных способностей ребенка? 
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Пояснительная записка 

 Известно, что обучение в младших классах определяет успешность обучения на 

протяжении всего школьного детства, особенно это касается обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Важно помочь школьнику с недоразвитием 

интеллекта овладеть «учебной деятельностью, обеспечивающей формирование основных 

жизненных компетенций» [23, с.11]. Федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предусматривает проведение в начальных классах коррекционных занятий с целью 

удовлетворения особых образовательных потребностей этих обучающихся. Исходя из того, 

что сенсорное развитие является основой становления познавательных процессов, то 

коррекционный курс по развитию психомоторики и сенсорных процессов помогает 

сформировать необходимые познавательные базовые учебные действия для достижения 

планируемых результатов адаптированной основной образовательной программы (далее - 

АООП) вариант 1. Все это подчеркивает актуальность разработки программы 

коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (далее - 

Программа). 

 Учитывая, что в образовании обучающихся с умственной отсталостью особое 

значение придаётся развитию их жизненной компетенции,  можно утверждать, что занятия 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов будут способствовать формированию 

такой жизненной компетенции как осмысление и дифференциация картины мира, ее 

временно-пространственной организации. Данная компетентность включает в себя наличие 

наблюдательности, способности замечать новое, умение включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. Организация работы по формированию 

жизненной компетенции: осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации – подчеркивает практическую новизну Программы.  

 Анализ специальной литературы  (М.С. Певзнер, А.К. Аксенова, Д.Н. Исаев) и 

собственный опыт автора показывает, что наименьшую положительную динамику 

обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью  демонстрируют в развитии 

вербального интеллекта: «Осведомленность» (субтест №1) и «Словарь» (субтест №5) теста 

Д. Векслера. Данный факт обусловил тесную связь курса с учебным предметом «Мир 

природы и человека», которая выражается в выборе разделов в тематическом планировании, 

названии тем занятий. Комплексное решение задач Программы и реализация ее содержания 

через использование тематического планирования позволяет повысить статистические 

показатели по субтестам №1 и №5 теста Д. Векслера и сделать занятия более интересными. 

Это  является теоретической новизной данной авторской Программы.  

 Цель курса - обогащение сенсомоторного опыта обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для более успешного формирования 

познавательных базовых учебных действий  и такой жизненной компетенций как 

осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 Достижение цели предполагает решение ряда задач:  

1 – создать оптимальные условия познания каждого объекта в совокупности его сенсорных 

свойств, качеств, признаков; 

2 – развивать все виды восприятия и совершенствовать межанализаторные связи; 

3 – сформировать сенсорные эталоны; 

4 – формировать умения наблюдать, обследовать, анализировать, сравнивать, определять 

главное и отражать это в речи. 

 Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12.2014; 

 учебного плана школы на 2016-2017 учебный год; 
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 требованиям к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

 авторской программы курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и 

сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, автор Трифонова Г.В.   

 Задачи курса решаются на занятиях через организацию предметно-практической и 

игровой деятельности. В специальной и коррекционной педагогике на такой позиции 

базируется современная система сенсорного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Л. А. Венгер, Н. Н. Поддьяков, Е.А. Стребелева, С.Д. Забрамная и 

другие).  

 Коррекционная направленность методов обучения и воспитания позволяет учесть 

особые образовательные потребности и в системе преодолевать те трудности, которые 

мешают полноценному развитию обучающихся начального звена с интеллектуальной 

недостаточностью. Особое внимание уделяется формированию умения исследовать объекты, 

планировать свою деятельность, контролировать ход работы, анализировать полученный 

результат, что свидетельствует о практической направленности курса. 

 Адресат Программы – обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) младших классов. 

Характеристика коррекционного курса с учетом особенностей 

его освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Важность занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов обусловлена 

своеобразием мыслительной деятельности обучающихся начальных классов с 

интеллектуальной недостаточностью. У детей данной группы замедленно и с большим 

количеством особенностей и недостатков формируются ощущения и восприятия. Этот 

«ядерный симптом оказывает влияние на все психические процессы» [19, с. 88]. 

 Зрительное восприятие у обучающихся с умственной отсталостью замедленно и 

сужено. Они не усматривают связи и отношения между объектами, неспособны узнавать 

знакомые предметы в перевернутом виде и различать сходные предметы. 

 Дифференцированные условные связи в области слухового анализатора у младших 

школьников с нарушением интеллекта формируются медленно, что приводит к задержке 

речи и всего умственного развития. 

 Распознавание объемных и контурно выполненных предметов ощупыванием 

(осязанием) происходит хуже, чем в норме, и вызывает проблемы в трудовом обучении. 

Имеющиеся затруднения в кинестетическом восприятии (ориентировке своего тела в 

пространстве) приводят к плохой координации движений. Недифференцированность 

мышечных ощущений обнаруживается при неудачных попытках сравнить предметы на вес 

руками.  Моторная активность обучающегося с интеллектуальной недостаточностью 

снижена, координация движений нарушена. Отмечается слабость или отсутствие 

совместного взаимодействия руки и глаза. Игровая деятельность не развита. 

 Таким образом, присутствующие у обучающегося младших классов с умственной 

отсталостью «изменения зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых восприятий, а также затруднения анализа и синтеза 

воспринимаемого препятствуют созданию адекватной ориентировки в окружающей и 

внутренней среде и установлению наиболее полных связей и отношений между объектами 

реального мира» [7, с. 126], а также формированию жизненной компетенции осмысление и 

дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации. 

  Замедленное, неполноценное развитие анализаторов приводит к тому, что при 

умственной отсталости резко задерживается формирование всех сторон речи. «К тому 

времени, когда речь должна бы быть средством общения, обозначения и орудием мышления, 

она оказывается в крайне неразвитом состоянии» [20, 100].  

 Мышление «умственно отсталых детей формируется в условиях неполноценного 

чувственного познания, речевого недоразвития, ограниченной практической деятельности» 
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[20, с. 107]. Исследовательские действия детей носят импульсивный характер, «не связаны с 

мыслительной задачей и почти не имеют познавательного значения. Конечный результат не 

рассматривается ими как характеристика данного объекта» [18, с. 127]. 

 Слабость мышления, мешающая умственно отсталым детям выделить существенное в 

подлежащем запоминанию материале, связать между собой отдельные его элементы и 

отбросить случайные, побочные ассоциации, резко снижает качество их памяти. «Умственно 

отсталые дети усваивают все новое очень медленно, лишь после многих повторений, быстро 

забывают воспринятое и, главное, не умеют вовремя воспользоваться приобретенными 

знаниями и умениями на практике» [20, с.129].  

 Нарушение мотивационного компонента восприятия сказывается на перцептивной 

активности и приводит к примитизации восприятия. 

 Исходя из особенностей познавательной сферы обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, важно научить их осмысливать свой сенсорный (чувственный) опыт с 

целью познания окружающего мира и его дифференциации. Кроме того, сенсорное 

воспитание, с одной стороны, является основой для формирования у младшего школьника с 

умственной отсталостью всех познавательных процессов – памяти, сферы образов-

представлений, мышления, речи, воображения, с другой стороны оно выступает 

фундаментальной предпосылкой для становления всех видов деятельности. 

 Данная программа построена с учетом своеобразия психических процессов младших 

школьников с нарушением интеллекта и нацелена на максимальную коррекцию имеющихся 

у них недостатков развития, что позволит сформировать необходимый набор базовых 

учебных действий, прежде всего познавательных, и жизненных компетенций. В программе 

по каждому классу (1 – 4 классы) предусмотрены разделы: развитие зрительного, слухового 

(фонематический слух), тактильного, кинестетического, вкусового анализаторов, 

межанализаторных связей, моторики (графомоторные навыки), формирование и развитие 

пространственных и временных представлений.  

 Содержание заданий от 1 к 4 классу усложняется (принцип концентричности). 

 Теоретической основой программы явились: 

I – культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского; 

II – теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина; 

III – концептуальные положения Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и 

нормального развивающегося ребенка; о структуре дефекта и его компенсации; о 

применении системного подхода к изучению аномального ребенка, учете зон его 

актуального и ближайшего развития при организации ему психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной психолого-педагогической программы; 

IV - работы Венгера Л. А., Пилюгиной Э. Г., Венгер Н. Б., Стребелевой Е.А. по воспитанию 

сенсорной культуры ребёнка с ограниченными особенностями здоровья. 

 Данный курс программы строится в соответствии с основными принципами 

организации психолого-педагогической помощи детям с интеллектуальной 

недостаточностью: 

 в психологии понятие «ведущая деятельность». То, чему п р и н ц и п   д е я т е 

л ь н о с т н о г о  п о д х о д а  опирается на существующее обычного ребенка можно научить 

на словах, для ребенка с нарушением интеллекта становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

Предметно-практическая деятельность позволяет, опираясь на здоровые силы и сохранные 

возможности ребенка, развивать сенсомоторную основу высших психических функций, 

компенсировать недостаточность жизненного, практического (деятельностного) опыта, 

создавать естественные условия для развития навыков общения; 

 п р и н ц и п  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  и   и н д и в и д у а л ь н о г о  п 

о д х о д а  направлен на создание благоприятных условий развития , учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ученика, так и его специфические особенности, 
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свойственные детям с данной категорией нарушения. Индивидуальный подход позволяет 

специально уделять внимание отдельным выраженным недостатком развития каждого 

ребенка путем избирательного использования необходимых в данном случае методов и 

средств. Дифференцированный подход обусловлен наличием различных форм  олигофрений 

согласно классификации М.С. Певзнер; 

 п р и н ц и п  и н т е г р а т и в н о г о  х а р а к т е р а  к о р р е к ц и о н н ы х  з а 

н я т и й  позволяет решать несколько разноплановых задач в рамках одного занятия; 

 п р и н ц и п  п р е е м с т в е н н о с т и  в работе педагога-психолога и учителя-

дефектолога обеспечивает решение в объеме одного раздела программы общих и 

специфических задач, определяет меру интенсивности психолого-педагогического влияния 

на каждого ученика. 

 Введение данного коррекционного курса способствует «…успешному установлению 

и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой» 

[23, с. 3]. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

 Коррекционный курс по развитию психомоторики и сенсорных процессов входит в 

часть учебного плана АООП, которая формируется участниками образовательных 

отношений: коррекционно-развивающую область, поэтому мы определяем вид программы, 

как коррекционно-развивающий. 

 Настоящая программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс – по 33 часа 

подгрупповых занятий; 2 - 4 классы – по 34 часа подгрупповых занятий. 

Согласно СанПиНу 2.4.2.3286-15 коррекционно-развивающие подгрупповые занятия 

курса проводятся во время уроков или на самоподготовке. 

 В 1 классе в расписании отводится 2 часа в неделю: 1 час на подгрупповые занятия 

(на основе типичных нарушений обучающихся рекомендуется формирование двух подгрупп 

с продолжительностью занятий по 1/2 часа) и 1 час на индивидуальные занятия 

(продолжительность индивидуального занятий 15-20 минут). По мере исправления 

недостатков и затруднений у обучающихся, с которыми проводилась индивидуальная 

коррекция, они включаются в групповую работу. 

Результаты коррекционного курса 

На занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся с 

умственной отсталостью усваивают сенсорные эталоны, учатся наблюдать за объектом, 

рассматривать его, обследовать, оценивать, определять отношения выявленных свойств и 

качеств предмета к свойствам и качествам других предметов. В результате данной работы 

происходит совершенствование всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, осязательного, обонятельного, вкусового, укрепляются 

межанализаторные связи, а это все значительно стимулирует развитие познавательной 

деятельности обучающихся младших классов с интеллектуальной недостаточностью, решает 

задачи формирования базовых учебных действий, способствующих достижению результатов 

АООП вариант 1, и жизненной компетенции: осмысление и дифференциация картины мира, 

ее временно-пространственной организации. 

Учитывая то, что особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью определяются структурой нарушенного развития, своевременностью начатой 

коррекционной работы, ее комплексностью, результаты Программы предполагают два 

уровня: достаточный и минимальный, минимальный уровень является обязательным для 

всех. При отсутствии достижений по этому уровню идет индивидуализация содержания 

Программы для обучающегося. Наличие в Программе курса результатов двух уровней 

подчёркивает ее практическую значимость. 

Минимальный уровень результатов указан в скобках. 

1класс 

Предметные результаты обучающихся. 

Обучающийся умеет: 
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 целенаправленно выполнять действия по 1-2-уровневой инструкции педагога (с 

направляющей помощью педагога выполнять действия по 1-2-уровневой инструкции 

педагога); 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет (с направляющей помощью педагога анализировать и сравнивать 

предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет); 

 различать основные цвета (различать основные цвета на уровне сличения); 

 классифицировать геометрические фигуры (классифицировать три геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник); 

 составлять предмет из 2-3 частей (составлять предмет из 2-3 частей, разрезанных по 

вертикали или горизонтали на равные части); 

 определять на ощупь величину предмета (определять на ощупь величину предмета 

круглой формы); 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов  (-); 

 различать речевые и неречевые звуки; 

  ориентироваться в схеме собственного тела (ориентироваться в схеме собственного 

тела по вертикали); 

 ориентироваться на листе бумаги с направляющей помощью педагога;  

 называть части суток (показывать на сюжетной картинке части суток). 

Личностные результаты. 

Наличие: 

 понимания социальной позиции ученика; 

  интереса к изучению окружающего мира. 

Познавательные базовые учебные действия. 

Обучающийся умеет: 

 выделять одно существенное, общее и/или отличительное свойство (цвет, форма, 

величина) хорошо знакомых предметов (-); 

 осуществлять простейшие сравнение, классификация на наглядном материале; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимание 

изображения предметов). 

2 класс 

Предметные результаты обучающихся. 

Обучающийся умеет: 

 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

 различать основные цвета и их оттенки  (различать основные цвета); 

 конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур; 

 узнавать предмет по его отдельной части (-); 

 определять на ощупь разные свойства предметов; 

 находить 2-3 различия у двух сходных сюжетных картинок (с направляющей 

помощью педагога находить 2-3 различия у двух сходных сюжетных картинок); 

 различать 2-3 «наложенные» изображения предметов (-); 

 различать вкусовые качества; 

 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания (сравнивать 

музыкальные звуки по громкости); 

 ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении (-). 

Личностные результаты. 

Наличие: 

 осознания себя учеником, заинтересованного посещением школы, занятиями; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: одноклассник, друг. 
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 интереса к изучению окружающего мира;  

 желания взаимодействовать с окружающей действительностью. 

Познавательные базовые учебные действия. 

Обучающийся умеет: 

 выделять два-три существенных, общих и/или отличительных свойств (цвет, форма, 

величина) на хорошо знакомых предметах (выделять один существенный признак); 

 осуществлять простейшие обобщение, сравнение, классификация на наглядном 

материале (осуществлять простейшую классификацию на наглядном материале);  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимание 

изображения предметов). 

3 класс 

Предметные результаты обучающихся. 

Обучающийся умеет: 

 целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхуровневой инструкции 

педагога (целенаправленно выполнять действия по одноуровневой инструкции 

педагога); 

 дорисовывать незаконченные изображения (дорисовывать незаконченные 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник); 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом (группировать предметы по двум заданным признакам формы, 

величины или цвета без обозначения словом); 

 составлять 3-4-цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков (-); 

 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур (конструировать 

предметы из 4-х деталей, геометрических фигур по образцу); 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов (определять на ощупь поверхность предметов без обозначения качества 

или свойства словом); 

 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом (зрительно дифференцировать 2-3 предмета по ярко 

выраженным качествам без определения их словом); 

 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств 

(классифицировать предметы на основе выделенных свойств и качеств); 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке (сравнивать предметы 

при взвешивании на руке); 

 действовать по звуковому сигналу;  

 адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве (с направляющей помощью 

педагога ориентироваться на плоскости и в пространстве);  

 выражать пространственные отношения с помощью предлогов (-); 

 знать порядок времен года (обозначать порядок времен года с помощью сюжетных 

картинок). 

Личностные результаты. 

Наличие: 

 осознания себя учеником, заинтересованного посещением школы, занятиями; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: одноклассник, друг. 

 интереса к изучению окружающего мира;  

 готовности к организации взаимодействия с окружающей действительности и ее 
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эстетическому восприятию. 

Познавательные базовые учебные действия. 

Обучающийся умеет: 

 выделять два-три существенных и второстепенных, общих и/или отличительных 

свойств на предметах; 

 осуществлять простейшие обобщение, сравнение, классификация на наглядном 

материале;  

 устанавливать видородовые отношения предметов (с направляющей помощью 

устанавливать видородовые отношения предметов); 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимание 

изображения предметов, элементарных схем). 

4 класс 

Предметные результаты обучающихся. 

Обучающийся умеет: 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному 

назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 определять последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью.   

Личностные результаты. 

Наличие: 

 осознания себя учеником, заинтересованного посещением школы, занятиями; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: одноклассник, друг. 

 интереса к изучению окружающего мира;  

 готовности к организации взаимодействия с окружающей действительности и ее 

эстетическому восприятию; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве его природной и 

социальной частей. 

Познавательные базовые учебные действия. 

Обучающийся умеет: 

 выделять существенные и второстепенные, общие и/или отличительные свойства на 

предметах; 

 осуществлять простейшие обобщение, сравнение, классификация на наглядном 

материале;  

 устанавливать видородовые отношения предметов; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 
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 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимание 

изображения предметов, элементарных схем и таблиц). 

Для оценки результативности коррекционного курса используется диагностический 

инструментарий: 

1 - «Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования» Забрамная С.Д., Боровик О.В., М., Владос, 2007; 

2 – «Зрительно-Моторный Гештальт-Тест» Бендер Л., М., Владос, 2003;  
3 - Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера); 

4 – упражнение на ориентировку в схеме собственного тела и в движении в заданном 

направлении «Выполни мою команду»; 

5– игра «Чудесный мешочек»; 

6 - наблюдение.  

Результаты диагностики заносятся в протокол (см. Приложения №1 и №2). 

Содержание коррекционного курса 

 Программа по развитию психомоторики и сенсорных процессов предназначена для 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 1 – 4 классов. Ее содержание 

определяют особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью и требования к результатам адаптированной основной образовательной 

программы по следующим предметам: 

- мир природы и человека. «Обогащение жизненного опыта детей, расширение круга их 

представлений и знаний – основные средства улучшения качества восприятия и ощущений» 

[20, с. 95]. Кроме того, как показывает практика, у обучающихся с нарушением интеллекта 

узкий кругозор, бедный словарь, а использование учебного материала этого предмета 

позволит их значительно обогатить; 

- математика. Требования к данному предмету показывают, какой уровень сенсорных 

знаний должен иметь младший школьник определенного класса, какие временные и 

пространственные представления сформированы, какие понятия усвоены; 

- изобразительное искусство. Данный раздел представляет, какими сенсорными эталонами 

должен овладеть обучающийся, какие графомоторные навыки должны быть сформированы; 

- физическая культура. Задачи предмета определяют уровень развития общей и мелкой 

моторики, точности и целенаправленности движений, умения ориентироваться в 

пространстве; 

- ритмика. Требования к предмету определяют наличный уровень сформированности 

движений общей и мелкой моторики, их выразительность и ритмичность. 

Данный феномен обеспечивает межпредметную связь. 

 В основе занятий лежит комплексный подход, что позволяет на каждом из них решать 

вопросы из нескольких разделов АООП и программы по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов. Исходя из этого, разделы данной программы не содержат количество 

часов.  

 Учитывая положение Л.С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта, на занятиях 

активно используются разные виды психотехник: игротерапия, арттерапия, изотерапия, 

музтерапия, сказкотерапия. Постоянный персонаж занятий мягкая игрушка (собачка Жучка) 

делает их эмоционально окрашенными и динамичными.  

Широко используются игровые технологии, направленные на формирование 

коммуникативных навыков и рефлексии. Все это подготавливает детей к «эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с окружающими» [23, с.12] и способствует 

формированию жизненных компетенций, направленных на дальнейшею их социализацию.  

В содержание занятий включаются зрительная, пальчиковая и мозговая гимнастики, 

самомассаж, дыхательные упражнения, психогимнастика и другие здоровьесберегающие 

технологии. 
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1 класс 

 На обследование детей и комплектование групп отводится 2 часа в начале учебного 

года и 1 час на диагностику в конце учебного года. 

1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Выполнение различных видов ходьбы, в том числе и по сигналу. Ползание. 

Общеразвивающие упражнения в положении стоя и сидя. Броски в горизонтальную цель 

способом снизу. Пальчиковая гимнастика. Массаж пальцев рук. Сгибание бумаги. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, шнуровка, штриховка, обводка по 

трафарету, графические диктанты).  

2. Тактильное восприятие 

  Определение на ощупь простых объемных фигур, их величины. Работа с 

пластилином (круговое и вертикальное раскатывания). Игра с крупной мозаикой. 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах, 

психогимнастика). 

4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

 Формирование сенсорных эталонов объемных геометрических фигур (куб=кубик, 

шар=шарик=мяч, прямоугольная призма=кирпичик). Выделения признаков формы; 

называние основных геометрических фигур. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, 

синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 

детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали).  

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишнего» по цвету, форме и картинкам 

(дикие и домашние животные). Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

6. Восприятие особых свойств предметов  

(развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

 Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый – лёгкий). 

7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

8. Восприятие пространства 

 Ориентировка в схеме собственного тела: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в 

пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

9. Восприятие времени 

 Сутки. Части суток. Обозначение в речи временных представлений. 

Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 
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2 класс 

 На обследование детей и комплектование групп отводится 2 часа в начале учебного 

года и 1 час на диагностику в конце учебного года. 

1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

уровней. Координация движений (упражнения «Ребро-ладонь-кулак»). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка вертикальная и 

горизонтальная. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Графический 

диктант «Забор».  

2. Тактильно-двигательное восприятие 

 Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с 

пластилином. Игры с крупной мозаикой. 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 

«Зеркало», «Обезьяны и охотник»: копирование поз и движений ведущего, имитация 

движений и поз (повадки животных, природных явлений. Психогимнастика). 

4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. Различение 

цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов 

из геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). Различение основных частей хорошо 

знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» изображений 

предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 

исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

6. Восприятие особых свойств предметов  

(развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

 Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Вкусовые 

качества (сладкое – горькое, сырое – варёное), обозначение словом вкусовых ощущений. 

Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное 

обозначение барических ощущений. Сравнение трёх предметов по весу (тяжёлый – средний- 

лёгкий). 

7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых 

людей. 

8. Восприятие пространства 

 Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка на плоскости листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных предметов в вертикальном и 
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горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 

объектами с помощью предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

9. Восприятие времени 

 Времена года. Работа с графической моделью «Времена года».  

3 класс 

 На обследование детей и комплектование групп отводится 1 час в начале учебного 

года и 1 час на диагностику в конце учебного года. 

1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, игры с 

мячом, воздушным шариком). Обучение целенаправленным действиям по трёхуровневой 

инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование заборчиков. Зрительный и 

слуховой диктанты. Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений.  

2. Тактильно-двигательное восприятие 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с 

пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с мозаикой. 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных 

(походка лисы, зайца, медведя…) психогимнастика, инсценирование. 

4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой спектр. Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по 

диагонали и вертикали). 

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

заборов по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры «Сложи 

такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном материале (две картинки). Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

6. Восприятие особых свойств предметов  

(развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

 Развитие осязания (теплее – холоднее). Дифференцировка ощущений чувства тяжести 

от трёх предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение 

веса на глаз.  

7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу. Развитие чувства 

ритма. 

8. Восприятие пространства 
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 Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 

равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога.  

9. Восприятие времени 

 Времена года, их закономерная смена. 

4 класс 

На обследование детей и комплектование групп отводится 1 час в начале учебного 

года и 1 час на диагностику в конце учебного года. 

1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырёхуровневой инструкции педагога, обозначение в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины простых изображения. 

Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений 

предметов. 

2. Тактильно-двигательное восприятие 

 Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь 

двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином. Игры с мозаикой. 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Этюды: вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дрова и другое. Психогимнастика. Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 

предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение предмета по постоянному цвету (белый снег, зелёный 

огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному 

описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке 

(5-7 частей). 

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 

Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых 

картинок. Гимнастика для глаз. 

6. Восприятие особых свойств предметов 

(развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное 
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– мокрое), их словесное обозначение. Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Противоположные 

качества предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и 

противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, 

расстегнуть – застегнуть). 

7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений 

на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

8. Восприятие пространства 

 Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и 

дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций 

(расстановка мебели в кабинете). Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально). 

9. Восприятие времени 

  Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей.  

Тематическое планирование коррекционного курса 

№ Наименование разделов Всего часов В том числе 

теоретическ

их 

практичес

ких 

1  класс 

1. Диагностическое. 2  2 

2. Осень.  10 1,5 8,5 

3. Зима. 3  3 

4. Геометрические фигуры. 11 0,5 10,5 

5. Весна. 4 1 3 

6. Животные. 2 1 1 

7. Диагностическое занятие. 1  1 

Итого  33 4 29 

2 класс 

1. Обследование детей. Комплектование 

групп. 

2  2 

2.  Времена года (лето, осень). 8 2,5 5,5 

3. Геометрические фигуры. 3  3 

4. Зима. 5 0,5 4,5 

5.   Одежда. Обувь. 3 0,5 2,5 

6. Весна. 3 0,5 2,5 

7. Животные. 4  4 

8. Насекомые. 3 1 2 

9. Каникулы! 2 0,5 1,5 

10. Диагностическое занятие. 1  1 

Итого 34 5,5 28,5 

3 класс 

1. Обследование детей. Комплектование 

групп. 

1  1 
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2. Лето. 2 0,5 1,5 

3. Осень. 7 0,5 6,5 

4. Транспорт. 4 0,5 3,5 

5. Зима. 5 1 4 

6. Птицы. 4 0,5 3,5 

7. Животные. 2  2 

8. Весна. 4 1 3 

9. Насекомые. 2  2 

10. Органы чувств. 2 0,5 1,5 

11. Диагностическое занятие. 1  1 

Итого 34 4,5 29,5 

4 класс 

1. Обследование детей. Комплектование 

групп. 

1  1 

2. Лето. 1  1 

3. Осень. 4 0,5 3,5 

4. Город. 2 0,5 1,5 

5. Животные. 4 0,5 3,5 

6. Мебель. 2  2 

7. Посуда. 1  1 

8. Зима. 6 2 4 

9. Птицы. 2  2 

10. Весна. 2 1 1 

11. Профессии. 2 0,5 1,5 

12. Здоровье человека. 2 1 1 

13. Разнообразие животного мира. 3 1,5 1,5 

14. Лето. 1 0,5 0,5 

15. Диагностическое занятие. 1  1 

Итого     34 8 26 

В календарно-тематическом планировании автором подробно раскрывается 

деятельность обучающихся в соответствии с обозначенными разделами содержания 

коррекционного курса. Для повышения эффективности формирования жизненной 

компетенции «осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации» темы занятий тесно пересекаются с учебным предметом «Мир природы и 

человека». Цель занятия имеет коррекционно-развивающий характер, ее постановка 

обусловлена новым видом задания или самым сложным и трудоемким. Также в календарно-

тематическом планировании имеются ссылки на литературные источники, необходимые для 

реализации содержания программы коррекционного курса. 

Условия реализации коррекционного курса 

 Данную программу реализует педагог-психолог, который имеет подготовку в области 

«Олигофренопедагогика». Комплектование групп производится совместно с учителем-

дефектологом. 

 Коррекционная работа проводится в сенсорной комнате, где организована 

специальная предметно-пространственная развивающая среда: 

 уголок М. Монтессори; 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и 

другие); 
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 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (шнуровки, мозаика, мячи, мячи для массажа и другие); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудиокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и другие); 

 средства изодеятельности; 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (мягкая игрушка собачка Жучка, 

различные куклы, сюжетные игрушки и другие). 

Структура занятия 

 Занятие состоит из трех частей: 

I часть. Вводная. 

Задачи: 

• организовать внимание; 

• создать интерес к предыдущему занятию; 

• снять мышечное напряжение; 

• развивать моторную сферу и взаимодействие в парах: «рука - глаз», «рука - ухо»; 

• обогащать эмоциональную сферу. 

 Используются психологические игры «Комплимент», «Мое настроение», 

«Незаконченные предложения» и другие. Обязательно музыкально-ритмические и 

дыхательные упражнения, подвижные игры, мозговая гимнастика, этюды. 

II часть. Основная. 

Задачи: 

• развивать анализаторные системы, совершенствовать межанализаторные связи; 

• формировать сенсорные эталоны; 

• формировать приемы исследовательской работы; 

• корригировать и развивать познавательную сферу; 

• развивать навыки контроля и самоконтроля; 

• воспитывать любознательность, настойчивость. 

 Применяются развивающие и дидактические игры и упражнения. Пальчиковая и 

зрительная гимнастики, игры на музыкальных инструментах, задания на развитие 

воображения, творчества (сюжетно-ролевые игры, драматизация). Даются задания на 

совершенствование графомоторных навыков. 

 III часть. Заключительная.  

Задачи: 

• формировать умения снятия мышечного напряжения; 

• развивать навыки рефлексии. 

 Применяются релаксационные упражнения, ароматерапия, музтерапия, игры малой 

подвижности, хороводы, психологические игры и вопросы на развитие навыков рефлексии 

(см. Приложения №3 и №4).  
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Приложение  
Приложение 1 

Диагностический инструментарий 

  

Для оценки результативности коррекционного курса используется диагностический 

инструментарий: 

1 - «Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования» Забрамная С.Д., Боровик О.В., М., Владос, 2007; 

2 – «Зрительно-Моторный Гештальт-Тест» Бендер Л., М., Владос, 2003;  
3 - Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера); 

4 – упражнение на ориентировку в схеме собственного тела и в движении в заданном 

направлении «Выполни мою команду»; 

5– игра «Чудесный мешочек»; 

6 – наблюдение. 

Результаты диагностики заносятся в протокол. 



Приложение 2 

Результативность реализации Программы 

Рефлексивный отчет 

по реализации психолого-педагогической коррекционно-развивающей программы 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для обучающихся 1 – 4-х классов ГБОУ школы-интерната №115 г.о. Самара 

в 2018-2019 учебном году 

 

 Коррекционно-развивающие занятия в соответствии психолого-педагогической коррекционно-развивающей программы «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» посещали 87 обучающихся 1 – 4-х классов, из них: 14 детей имеют синдром Дауна, у 17 

обучающихся в структуре нарушенного развития расстройства аутистического спектра, у 30 - интеллектуальный показатель снижен до 

умеренной умственной отсталости. 

 По своей структуре занятия являются комплексными, они направлены на коррекцию и развитие всех сторон психики младшего 

школьника с умственной отсталостью (положение Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта).  

 Применяемые игровые методы и приемы работы, занимательный дидактический материал делают занятия интересными, 

эмоционально окрашенными и способствует повышению учебной мотивации, формированию базовых учебных действий. 

 Постоянный персонаж занятий – мягкая игрушка собачка Жучка. Использование игрушки помогает обучающемуся построить 

продуктивное взаимодействие с педагогом-психологом и одноклассниками, снижает тревожность, развивает эмпатию и повышает 

мотивацию к задачам познавательного типа. 

 В начале и в конце учебного года проводится диагностика, которая позволяет реализовать принцип личностно-ориентированного 

подхода, оценить эффективность занятий и внести коррективы в программу.  

Протокол 

освоения обучающимися 1 – 4-х классов программы 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

в 2018-19 учебном году (количество обучающихся) 

 

№ Предметные результаты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого по 1 – 4 

классам 

Название методики 

сент. май сент. май сент май сент май сент. май 

1.  Целенаправленно выполнять 

действия по 1-2-уровневой 

инструкции педагога: 

- самостоятельно; 

- с помощью. 

 

 

 

4 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

11 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

18 

 

 

 

20 

 

 

 

37 

 

 

 

49 

Наблюдение 

9 9 9 10 6 4 6 4 30 27 
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2.  Целенаправленно 

самостоятельно выполнять 

действия по 3-4-уровневой 

инструкции педагога. 

- - - - 2 3 11 14 13 17 Наблюдение 

3.  Анализировать и сравнивать 

предметы по: 

- форме; 

- величине;  

- цвету. 

 

 

13 

 

 

19 

 

 

18 

 

 

23 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

64 

 

 

77 

Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. 

Таблица №3 19 23 23 24 13 13 23 23 78 83 

14 21 20 23 13 13 19 23 66 80 

4.  Ориентироваться на 

сенсорные эталоны. 

- - - - - - 17 20 17 20 Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик.  

Таблицы №3,6 

5.  Классифицировать 

геометрические фигуры. 

 

 

13 

 

 

19 

 

 

18 

 

 

23 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

64 

 

 

77 

Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик.  

Таблицы №73,74 

6.  Составлять сериационные 

ряды. 

- - - - - - 17 20 17 20 Задание «Продолжи 

ряд». 

7.  Определять 

последовательность событий 

- - - - - - 16 19 16 19 Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. 

Таблицы №45,46,47,48 

8.  Составлять предмет из:  

- 2-3 частей; 

- 3-4 частей; 

- 5-6 частей; 

- 7-8 частей. 

 

12 

 

19 

 

18 

 

21 

 

10 

 

13 

 

22 

 

23 
 

62 

 

76 

Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. .Боровик. Таблицы 

№ 9,10,11 
- - 14 19 10 11 22 23 46 53 

- - - - 8 10 20 22 28 32 

- - - - - - 16 20 16 20 

9.  Определять на ощупь: 

- величину предмета; 

- разные свойства предметов; 

- обозначать в слове качества 

и свойства предметов 

 

19 

 

23 

 

19 

 

23 

 

11 

 

13 

 

23 

 

23 
 

72 

 

82 

Игра «Чудесный 

мешочек». 

- - 14 20 7 9 18 22 39 51 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

10 

 

19 

 

21 
 

25 

 

31 
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10.  Различать «наложенные» 

изображения: 

- 2-3 предметов. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

14 

 

 

19 

 

 

8 

 

 

11 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

44 

 

 

53 

Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик.  

Таблица №109 

11.  Дорисовывать незаконченные 

изображения. 

- - - - 9 12 23 23 32 35 Методика 

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. Таблицы 

№12,13,14 

12.  Узнавать предмет по его 

отдельной части. 

- - 14 19 9 12 23 23 46 54 Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. 

Таблицы №35,37,58 

13.  Ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

8 15 12 18 9 12 15 19 44 64 Упражнение «Выполни 

мою команду». 

14.  Ориентироваться на листе 

бумаги. 

5 13 19 21 9 10 18 20 51 64 Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. Таблица 

№8 

15.  Ориентироваться в 

помещении, двигаться в 

заданном направлении. 

- - 10 16 8 10 18 20 36 46 Упражнение «Выполни 

мою команду». 

16.  Выражать пространственные 

отношения с помощью 

предлогов. 

- - - - 7 9 12 15 19 24 Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. 

Таблица №8 

17.  Называть части суток. 8 13 18 20 11 12 20 22 57 67 Игра «Когда это 

бывает?». 

18.  Знать порядок времен года. - - - - 11 12 20 22 31 34 Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. 

Таблица №49 

19.  Графомоторные навыки 

(соответствие возрасту) 

2 5 4 7 2 3 6 9 14 24 Бендер-тест 

Личностные результаты 
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20.  Понимание социальной 

позиции ученика. 

1 5 8 11 3 4 19 21 31 41 Наблюдение.  

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А. Нежновой,  

Д.Б. Эльконина,  

А.Л. Венгера) 

21.   Интерес к изучению 

окружающего мира. 

6 13 13 16 6 8 20 21 45 58 

22.  Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем. 

- - 8 11 3 4 19 21 30 36 

23.  Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной частей 

- - - - - - 15 18 15 18 

Познавательные  

базовые учебные действия 

24.  Выделять существенные 

свойства и сравнивать по ним: 

- одно свойство; 

- 2-3 свойства. 

 

 

19 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

78 

 

 

83 

Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. 

Таблицы №61,62,63 - - 12 17 6 8 17 20 35 45 

25.  Осуществлять простейшие на 

наглядном материале: 

- сравнение, классификацию; 

 

 

13 

 

 

19 

 

 

 

 

18 

 

 

23 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

54 

 

 

77 

Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик. 

Таблицы №64-67,73,74 

- обобщение;   

- устанавливать видородовые 

отношения предметов. 

- - 18 20 11 12 20 22 39 54 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

20 22 20 22 

26.  Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями. 

- - - - - - 16 20 16 20 Наблюдение (анализ 

детской деятельности) 

27.  Работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией. 

4 9 8 11 7 9 18 20 37 49 Методика  

С.Д. Забрамной,  

О.В. Боровик.  

Таблицы №76, 77 

28.  Наблюдать под руководством - - 13 16 10 11 16 18 39 45 Наблюдение 
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взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности. 

29.  Готовность к организации 

взаимодействия с 

окружающей 

действительности и ее 

эстетическому восприятию 

- - - - 8 10 15 18 23 28 Наблюдение 

 

 На основе анализа полученных данных можно сделать вывод:  

1 - наличие положительных результатов свидетельствуют об эффективности реализации программы в 2018-19 учебном году (рост 

показателей у каждого обучающегося составил в среднем 24,3%); 

2 - предложенный автором широкий спектр дидактических игр и упражнений позволяет учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью и позволяет индивидуализовать работу с ними; 

3 - комплект диагностических методик включает оценку действий обучающегося и способность его к научению, что в целом ориентируется 

на содержание программы. 

 

 



Приложение 3 

Примерные конспекты занятий 

2 класс. 

Раздел «Геометрические фигуры». 3 часа. 

Занятие 1. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Цель – систематизация знаний о геометрических фигурах. 

Программное содержание: 

1) коррекционно-образовательные задачи: 

- закрепить признаки и основные свойства геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник); 

- совершенствовать навыки счета; 

-активизировать понятия слева, справа, вверху, внизу, посередине; 

2) коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать пространственный анализ и синтез; 

- обогащать словарь детей; 

- развивать зрительную оперативную память; 

- развивать оперативную слуховую память; 

- развивать произвольность внимания (распределение, объем); 

- совершенствовать тактильное восприятие; 

- развивать выразительность движений, ловкость, быстроту;  

- развивать навыки самоанализа; 

- обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

3) коррекционно-воспитательные задачи: 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

- воспитывать желание побеждать. 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

Психолог – Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть. Давайте создадим друг другу хорошее 

настроение. 

1. Игра «Комплимент». 

Цель - совершенствование коммуникативные навыки, воспитывание доброжелательное 

отношение друг другу. 

= Дети стоят в кругу, передают воздушный шарик и говорят комплименты друг другу. = 

Рефлексия игры. 

1. Каким стало твое настроение? 

2. Что ты чувствовал, когда получал комплимент? 

3. Тебе было приятно говорить комплимент? 

2. Музыкально-ритмические движения. Упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные 

движения» [12, с. 27]. 

Цель - совершенствование чувство ритма, выразительность и синхронность движений. 

Психолог – Ребята, давайте улучшим свое настроение. Потанцуем. 

= Звучит марш. Дети повторяют движения взрослого.  

II. Основная часть. 

1. Сообщение темы занятия. 

2. Зрительный диктант. 

Цель - развитие зрительной оперативной памяти, пространственного анализа и синтеза, 

объема внимания. 

Психолог – Посмотрите внимательно на картинку, запомните геометрический узор и 

нарисуйте его. 

= Дети рисуют по памяти геометрический узор. Самопроверка. = 

3. Игра «Волшебные коробки». 

Цель - развитие пространственного анализа и синтеза, распределение и объем внимания. 
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Психолог – Ребята, Жучка любит играть с геометрическими фигурами. У нее были две 

коробки с фигурами, она решила переложить их в одну. Часть фигур она нечаянно забыла. 

Помогите Жучке исправить ошибку. 

= Индивидуальные ответы детей. Отметка за выполнение. = 

4. Дидактическая игра «Укрась коврик». 

Цель - развитие пространственного анализа и синтеза, восприятия цвета, оперативной 

слуховой памяти, обогащение словаря. 

Психолог – Ребята, у вас коврики. Они красивые или нет? (Нет.) Как можно сделать коврики 

красивыми? (Украсить.) Ребята, давайте украсим коврики так, как я скажу. Вверху справа 

синий треугольник. Внизу посередине красный круг. И так далее. 

= Дети украшают коврик. Психолог задает вопросы: 

1. Скажи, где лежит зеленый квадрат? 

2. Что лежит под синим треугольником? 

И так далее. 

5. Подвижная игра «Кто быстрее соберет геометрические фигуры?» 

Цель - развитие ловкости, быстроты. 

Играют по три человека. Каждый ребенок собирает определенную фигуру. Игра повторяется 

3 раза. 

6. Игра «Чудесный мешочек». 

Цель – развитие тактильного восприятия. 

Психолог – Угадай на ощупь геометрическую фигуру. 

III. Заключительная часть. 

Рефлексия занятия. 

1. Какая игра тебе понравилась (не понравилась)? Почему? 

2. Какое у тебя настроение? Почему? 

3. Изобрази свое настроение. 

Игра-прощание «Незаконченное предложение». 

Цель – развитие доброжелательности. 

Психолог – Ребята, передаем шарик и говорим фразу: «Мне было приятно играть с тобой, 

потому что …». 

= Игра. = 

Психолог – Спасибо за занятие.  

 

Занятие 2. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Цель - систематизация знаний о геометрических фигурах. 

Программное содержание: 

1) коррекционно-образовательные задачи: 

- закрепить признаки и основные свойства геометрических фигур; 

- учить детей определять форму окружающих предметов; 

- закрепить понятие «многоугольник»; 

2) коррекционно-развивающие задачи: 

- совершенствовать зрительное восприятие (константность, целостность); 

- развивать устную связную речь; 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- совершенствовать тактильное восприятие; 

- обогащать эмоциональную сферу; 

3) коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать умение работать в коллективе 

сверстников. 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

1. Игра «Круг моего настроения». 

Цель –развитие навыков самоанализа. 
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2. Психологические этюды. Радость. Удивление. Обида. Злость. Радость. 

II. Основная часть. 

1. Сообщение темы занятия. 

2. Зрительная гимнастика. 

= Дети «рисуют» глазами геометрические фигуры квадрат, треугольник, прямоугольник, 

круг по часовой и против часовой стрелки. Время 1 минута. = 

3. Работа по теме. 

Вопросы. 

1. Какие геометрические фигуры рисовали глазами? 

2. Назовите признаки и свойства круга (квадрата, прямоугольника, треугольника)? 

3. Назовите фигуры очень похожие друг на друга. Объясните свой выбор. 

4. Как можно назвать одним словом квадрат, прямоугольник, треугольник? 

5. Какая фигура по форме является четвертой лишней? Объясните. 

6. Посмотрите вокруг и назовите предметы прямоугольной (круглой, квадратной) 

формы. 

4. Игра «Дорисуй до целого». 

Цель – развитие зрительного восприятия (предметность). 

= Детям дают неполные изображения геометрических фигур. Они дорисовывают их до 

целого. Называют. = 

5. Игра «Какие фигуры спрятались?». 

Цель – развитие зрительного восприятия (константность). 

Инструкция. Найди, какие фигуры спрятал художник. Обведи их так, как я скажу. 

= Работа в тетрадях на печатной основе. = 

6. Игра «Выложи картинку». 

Цель – развитие пространственного анализа и синтеза. 

Инструкция. Посмотри внимательно на картинку. Что это? Из каких геометрических фигур 

состоит? Выложи картинку. 

= Дети выкладывают картинки, состоящие из геометрических фигур. = 

III. Заключительная часть. 

1. Игра малой подвижности «Построй геометрическую фигуру». 

Цель – развитие пространственного восприятия, умения работать в команде. 

Психолог – Постройтесь в круг (треугольник, квадрат). 

= Дети выполняют построение по фигуре, указанной психологом. 

2. Релаксация «Осенний листочек». 

3. Игра «Изобрази свое настроение». 

Психолог – Спасибо за занятие.  

 

Занятие 3. Геометрическое лото. 

Цель – формирование умения определять форму окружающих предметов. 

Программное содержание: 

1) коррекционно-образовательные задачи: 

- учить детей определять форму предметов; 

- продолжать учить детей составлять сказки с использованием их компонентов: зачин, 

концовка, идея; 

2) коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- развивать устную связную речь; 

- развивать произвольность внимания; 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- развивать навыки самоанализа; 

- совершенствовать вкусовые качества; 

3) коррекционно-воспитательные задачи: 



28 
 

- воспитывать интерес к русским народным сказкам, желание их сочинять; 

- воспитывать дисциплинированность, умение подчиняться правилам игры. 

Ход занятия. 

I. Вводная часть. 

1. Игра «Моя любимая фигура». 

Цель – развитие навыков самоанализа. 

Инструкция. Выбери геометрическую фигуру, которая тебе больше понравится. Объясни 

свой выбор. 

1. Игра «Построение». 

Цель – развитие пространственного восприятия, умения работать в команде. 

Психолог – Постройтесь в круг (треугольник, квадрат). 

= Дети выполняют построение по фигуре, указанной психологом. 

II. Основная часть. 

1. Сообщение темы. 

2. Игра «Геометрическое лото». 

Цель – формирование умения определять геометрическую форму знакомых и незнакомых 

предметов. 

Рефлексия игры. 

1. Тебе понравилась игра или нет? Почему? 

2. Что в игре для тебя оказалось самым трудным (легким)? 

3. С кем из детей тебе понравилось играть? Почему? 

1. Игра «Угадай по вкусу предмет. Назови его форму». 

Цель – развитие вкусовых ощущения, обогащение образов, представлений. 

= Детям предлагают угадать по вкусу следующие предметы: яблоко, морковь, шоколадку, 

апельсин, перец болгарский, печенье и назвать их форму. = 

3. Коллективное составление сказки: «Веселая семейка геометрических фигур». 

Цель – развитие устной связной речи, умения работать в команде. 

= Дети надевают варежки с аппликацией геометрических фигур. Определяют семейный 

статус каждой фигуры. С помощью психолога составляют сказку «День рожденье круга 

(квадрата, треугольника)». Разыгрывают ее в лицах. = 

III. Заключительная часть. 

Игра-прощание «Подари улыбку другу». 

Психолог – Спасибо за занятие. 

Приложение 4 
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Календарно-тематическое планирование 1 класс (33 часа) 
Занят

ие. 

№ 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

графомоторн

ых навыков 

Тактильное 

восприятие 

Кинестетичес

кое и 

кинетическое 

развитие 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Восприятие 

особых 

свойств 

предметов 

(развитие 

осязания, 

обоняния, 

вкусовых 

качеств, 

барических 

ощущений) 

Развитие 

слухового 

восприятия 

и слуховой 

памяти 

Восприятие 

пространства 

Восприятие 

времени 

1.  Диагностическое. Цель - обследование обучающихся и комплектование групп. 

2.  Диагностическое. Цель - обследование обучающихся и комплектование групп. 

3.  Тема «Осень». Цель – формирование временных представлений на основе анализа признаков осени. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

 Танцевальные 

движения 

«Листопад» 

Различение цветов 

(желтый, красный, 

зеленый). 

Игры: «Прятки 

листочков», 

«Покажи такой 

листок, как у 

меня». 

 Восприятие 

неречевых 

звуков 

(минор). 

 Анализ 

признаков 

осени 

(целевая 

прогулка в 

школьный 

сад). 

4.  Тема «Осень. Цвета осени». Цель – формирование временных представлений на основе анализа признаков осени. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

 Танцевальные 

движения 

«Листопад» 

Различение и 

называние цветов 

(желтый, красный, 

зеленый). 

 Игра «Покажи 

такой листок, как 

у меня». 

 Упражнение 

«Звуки 

осени». 

Сериационный 

ряд по цвету: 

К,З,Ж… 

Ориентировка 

в линейном 

ряду. 

Закрепление 

понятий: 

Осень. 

Признаки 

осени». 

Анализ 

признаков 

осени, их 

называние. 

5.  Тема «Осень. Листопад». Цель - формирование пространственных представлений на основе ориентировки в схеме собственного тела. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

 Танцевальные 

упражнения с 

листочками 

«Танец 

листьев». 

Сопоставление 

размеров (работа с 

сериационным 

рядом): «Разложи 

листочки от 

маленького к 

большому», 

«Разложи 

  Изучение 

свойств 

листа: 

«Какой на 

ощупь лист 

(гладкий, 

холодный, 

мягкий, 

Выполнение 

инструкций    

психолога. 

Упражнение 

«Слушаем 

звуки 

осени».   

Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела: 1- покажи 

правую руку; 

2- покажи 

левую руку; 3- 

возьми в 

Анализ 

признаков 

осени, их 

называние. 

Осень 

наступает 

после лета. 
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листочки от 

большого к 

самому 

маленькому». 

(3- 4 предмета). 

Желтый, красный, 

зеленый 

легкий).  правую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист; 

4- возьми в 

левую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист. 

6.  Тема «Осень. Коричневый цвет». Цель - знакомство с коричневым цветом. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Нанизывание 

бус, 

шнуровка. 

 Психогимнасти

ка «Осенний 

лист». 

Знакомство с 

коричневым 

цветом. 

Упражнение 

«Посмотри вокруг 

и назови предметы 

красного 

(желтого) цвета».  

 Закрепление 

свойств 

листа: 

«Какой на 

ощупь лист 

(гладкий, 

холодный, 

мягкий, 

легкий). 

Выполнение 

инструкций    

психолога. 

Упражнение 

«Слушаем 

звуки 

осени». 

Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела: 1- покажи 

правую руку; 

2- покажи 

левую руку; 3- 

возьми в 

правую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист; 

4- возьми в 

левую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист. 

Анализ 

признаков 

осени, их 

называние. 

Осень 

наступает 

после лета. 

7.  Тема «Деревья». Цель – развитие зрительного восприятия (группировка предметов по цвету). 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штрихование 

листьев 

(вертикальная

). 

 Психогимнасти

ка «Осеннее 

дерево». 

Ритмические 

упражнения: 

«Листопад». 

Составление 

комбинаций из 

3-х палочек. 

Закрепление 

цветов: красный, 

желтый, зеленый, 

коричневый. 

Составление 

целого из частей: 

игра «Сложи 

листок» (2-3 

части). 

 

Группировка 

предметов по 

цвету. 

Закрепление 

свойств 

листа: 

«Какой на 

ощупь лист 

(гладкий, 

холодный, 

мягкий, 

легкий). 

Выполнение 

многоуровне

вой 

инструкции 

психолога 

«Разложи 

листья по 

цвету. В 

одну кучу 

красные 

листья, в 

другую 

желтые, а в 

См. занятие 

№6. 

Закрепление: 

признаки 

осени. Осень 

наступает 

после лета.  

Упражнение 

на 

знакомство с 

частями 

суток «День – 

ночь». 
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3- только 

зеленые». 

Игра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

8.  Тема «Деревья». Цель – развитие конструктивной деятельности и временных представлений. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штрихование 

листьев 

(вертикальная

). 

 Психогимнасти

ка «Осеннее 

дерево». 

Ритмические 

упражнения: 

«Листопад». 

Закрепление 

цветов: красный, 

желтый, зеленый, 

коричневый. 

Составление 

комбинаций из 3-х 

палочек. 

Составление 

целого из частей: 

игра «Сложи 

листок» (2-3 

части). 

 

Группировка 

предметов по 

цвету. 

Закрепление 

свойств 

листа: 

«Какой на 

ощупь лист 

(гладкий, 

холодный, 

мягкий, 

легкий). 

Выполнение 

многоуровне

вой 

инструкции 

психолога 

«Разложи 

листья по 

цвету. В 

одну кучу 

красные 

листья, в 

другую 

желтые, а в 

3- только 

зеленые». 

Игра 

«Угадай, 

какая 

игрушка 

звучит?»  

 Игра на 

закрепление 

частей суток: 

«Когда это 

бывает?» 

9.  Тема «Осенний лес». Цель – развитие конструктивной деятельности и совершенствование обоняния. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Нанизывание 

бус. 

Упражнение в 

различении 

«Какой формы 

листья ели 

(дуба, березы)? 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Упражнение в 

различении цвета 

«Какого цвета 

листья ели (дуба, 

березы)? 

Составление 

целого из частей: 

1. Сложи из 

палочек ель. 

2. Сложи дуб 

(разрезные 

картинки). 

3. Сложи березу 

 Различение 

по запаху 

листьев 

деревьев: ель, 

дуб, береза.  

 

  Игра на 

закрепление 

частей суток: 

«Когда это 

бывает?» 
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(разрезные 

картинки). 

 

10.  Тема «Осенний лес. Загадки об осени». Цель – развитие зрительного восприятия и памяти. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение в 

различении 

«Какой формы 

листья ели 

(дуба, березы)? 

 Упражнение в 

различении цвета 

«Какого цвета 

листья ели (дуба, 

березы)? 

Составление 

целого из частей: 

1. Сложи из 

палочек ель. 

2. Сложи дуб 

(разрезные 

картинки). 

3. Сложи березу 

(разрезные 

картинки). 

Отгадывание 

описательных 

загадок о 

признаках осени 

(см. 1000 загадок, 

с.50). 

Различение 

по запаху 

листьев 

деревьев: ель, 

дуб, береза.  

 

  Игра на 

закрепление 

частей суток: 

«Когда это 

бывает?» 

11.  Тема «Овощи (огурец, помидор)». Цель – развитие тактильного восприятия и вкусовых качеств. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Закрашивание 

предметов в 

одном 

направлении 

с 

соблюдением 

контура.  

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 Дифференциация 

формы и цвета 

помидора и 

огурца. 

Упражнение 

«Закрась 

правильно». 

 Загадки об 

овощах (см. 1000 

загадок, с.65). 

Зрительная 

гимнастика. 

Различение: 

какой на вкус 

огурец 

(помидор)?  

(сладкий, 

сочный); 

какой на 

ощупь огурец 

(помидор)? 

(шершавый, 

колючий, 

гладкий). 

Игра 

«Угадай, кто 

позвал» 

(дифференци

ровка 

речевых 

звуков). 

 Упражнение 

«Времена 

года» 

(дифференци

ация осень - 

лето). 

12.  Тема «Овощи (огурец, помидор, лук)». Цель – развитие зрительного и тактильного восприятия. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Дифференциация 

формы и цвета 

помидора, лука, 

огурца. 

Упражнение 

«Закрась 

 Загадки об 

овощах (см. 1000 

загадок, с.65). 

Зрительная 

гимнастика. 

Игра «Угадай 

на вкус». 

  Упражнение 

«Времена 

года» 

(дифференци

ация осень – 

лето). 
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гимнастика. 

Вырезывание 

по контуру 

огурец 

(помидор)- 

сильная 

подгруппа; 

закрашивание 

предметов в 

одном 

направлении 

с 

соблюдением 

контура 

(слабая 

подгруппа).  

правильно». 

13.  Тема «Времена года. Зима». Цель – развитие временных представлений. 

Спортивная 

игра 

«Метание 

снежков». 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Рассматривание 

форм снежинок 

 Свойства 

снега: 

холодный, 

мягкий, 

легкий, 

липкий. 

 Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела. 

Анализ 

признаков 

зимы 

(целевая 

прогулка). 

Зима 

наступает 

после осени. 

14.  Тема «Снегопад». Цель – развитие пространственных и временных представлений. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Рисование по 

опорным 

точкам 

(сильная 

подгруппа), 

по контуру – 

слабая 

подгруппа. 

  Закрепление 

цветов: красный, 

желтый, зеленый, 

синий. 

Зрительная 

гимнастика. 

Свойства 

снега: 

холодный, 

мягкий, 

легкий, 

липкий. 

Упражнение 

«Прохлопай, 

как я» 

//;  ///;  //  /;   

//  //. 

Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела. 

Ориентировка 

в линейном 

ряду:  

1 – нарисуй, 

снежинку 

справа синим 

цветом; 

2 – нарисуй, 

последнюю 

снежинку 

красным 

Закрепление 

признаков 

зимы. 

Дид.игра 

«Времена 

года осень и 

зима» (если я 

называю 

признаки 

зимы, то вы 

хлопаете в 

ладоши, а 

если осени – 

нет). 
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цветом; 

3 – вторая 

слева желтая 

снежинка; 

4 – вторая 

справа зеленая 

снежинка. 

15.  Тема «Загадки о зиме». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Упражнения 

на развитие 

общей 

моторики. 

Массаж 

пальцев рук. 

Сгибание 

бумаги 

пополам. 

  Психогимнасти

ка «Зимний 

лес». 

Этюды. 

 Загадки о 

признаках зимы 

(см. 1000 загадок, 

с. 45, 46, 47). 

 Упражнение 

«Прохлопай, 

как я» 

//;  ///;  //  /;   

//  //. 

Выполни 

команду: 

- правую руку 

вверх; 

- левую руку 

вперед; 

- правую руку 

вниз. Лабиринт 

«Помоги ежику 

вернуться 

домой». 

  

16.  Тема «Геометрические фигуры. Их свойства». Цель – дифференциация свойств геометрических фигур. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

 

  Анализ и 

сравнение свойств 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Составление 

целого из 2-3 

частей. 

 

Нахождение 

предметов 

нужного цвета в 

кабинете, их 

называние. 

 

 Упражнение 

«Прохлопай, 

как я» 

//;  ///;  //  /;   

//  //; / //; // / 

//. 

Упражнение 

«Закрась 

фигуру так, 

как я скажу». 

Выполни 

команду: 

- правую руку 

вверх; 

- левую руку 

вперед; 

- правую руку 

вниз. 

Закрепление 

названий 

частей суток: 

игра «Когда 

это бывает?» 

17.  Тема «Составление из частей целое». Цель – развитие конструктивной деятельности. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(геометрическ

ие тела: куб, 

шар, кирпич). 

 Анализ и 

сравнение свойств 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Составление 

целого из 2-3 

частей. 

 

Нахождение 

предметов 

нужного цвета в 

кабинете, их 

называние. 

 

 Упражнение 

«Прохлопай, 

как я» 

//;  ///;  //  /;   

//  //; / //; // / 

//. 

Упражнение 

«Закрась 

фигуру так, 

как я скажу». 

Выполни 

команду: 

- правую руку 

вверх; 

- левую руку 

вперед; 

- правую руку 

вниз. 

Закрепление 

названий 

частей суток: 

игра «Когда 

это бывает?» 
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18.  Тема «Нахождение предмета нужной формы в пространстве». Цель – дифференциация геометрических фигур. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Упражнение 

«Обведи по 

точкам и 

закрась так, 

как я скажу». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(геометрическ

ие тела: куб, 

шар, кирпич). 

 Игра «Найди 

предметы 

квадратной 

формы». 

Составление 

целого из 2-3 

частей. 

Зрительная 

гимнастика.  

Игра «Четвертый 

лишний» (по 

форме). 

 

 Игра 

«Телефон». 

 Дид.игра 

«Времена 

года». 

19.  Тема «Нахождение предмета нужной формы в пространстве». Цель – дифференциация геометрических фигур, развитие наблюдательности. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

геометрическ

ие фигуры». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек».  

  Упражнение 

«Сложи предмет 

из геометрических 

фигур, так как у 

меня».      

Упражнение 

«Назови предметы 

нужной формы».  

Зрительная 

гимнастика.  

Игра «Четвертый 

лишний» (по 

форме). 

   Лабиринт. Знакомство с 

понятиями: 

неделя,  

дни недели; 

их 

последовател

ьность.  

Игра 

«Песенка 

веселая 

неделя». 

20.  Тема «Геометрическое лото». Цель – систематизация знаний о геометрических фигурах. 

Ползание. 

Общеразвива

ющие 

упражнения в 

положении 

стоя и сидя. 

 Этюды. Закрепление 

знаний о 

геометрических 

фигурах 

«Геометрическое 

лото. (Назови 

предмет и его 

форму)». 

 Игра «Угадай 

на вкус». 

  Игра 

«Песенка 

веселая 

неделя». 

21.  Тема «Сравнительные характеристики квадрата и прямоугольника». Цель – дифференциация геометрических фигур. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

геометрическ

ие фигуры». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(горячий - 

холодный). 

 Сравнение 

характеристик 

квадрата и 

прямоугольника, 

нахождение 

общего и 

различия. 

 Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(горячий - 

холодный). 

Упражнение 

«Нарисуй то, 

что я скажу». 

 Игра «Соседи 

недели» 

(порядок 

дней в 

неделе). 
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Составление 

целого из частей. 

22.  Тема «Сравнительные характеристики геометрических фигур». Цель – дифференциация геометрических фигур. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

разноцветные 

мячи». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(горячий - 

холодный). 

 Свойства круга, 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника.  

Упражнение 

«Выложи узор по 

образцу». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(горячий - 

холодный). 

Игра 

«Угадай, кто 

позвал?» 

Графический 

диктант по 

образцу - 

сильная 

подгруппа, по 

обводке слабая 

подгруппа. 

Игра «Соседи 

недели» 

(порядок 

дней в 

неделе). 

23.  Тема «Сравнительные характеристики геометрических фигур». Цель – дифференциация геометрических фигур. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

геометрическ

ие фигуры». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрически

х фигур). 

 Свойства круга, 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника. 

Геометрическое 

лото.  

Упражнение 

«Выложи узор по 

образцу». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрическ

их фигур). 

Упражнение 

«Прохлопай, 

как я»  

// - /; 

// - //;   

 / - / - /;   

/// - ///. 

Графический 

диктант по 

образцу - 

сильная 

подгруппа, по 

обводке слабая 

подгруппа. 

Игра «Соседи 

недели» 

(порядок 

дней в 

неделе).  

24.  Тема «Многоугольники». Цель – знакомство с многоугольниками 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

геометрическ

ие фигуры». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрически

х фигур). 

. Свойства круга, 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника. 

Геометрическое 

лото.  

Упражнение 

«Выложи узор по 

образцу». 

Упражнение 

«Перепутанные 

линии». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрическ

их фигур). 

Игра 

«Угадай, 

какая 

игрушка 

звучит». 

Упражнение 

«Прохлопай, 

как я»  

// - /; 

// - //;   

 / - / - /;   

/// - ///.// - /; 

// - / -  //; 

// - // - //; 

/ - // - /. 

Упражнение 

«выполни мое 

задание» 

(движения в 

заданном 

направлении в 

пространстве: 

вперёд, назад 

Игра «Соседи 

недели» 

(порядок 

дней в 

неделе). 

Вчера. 

Сегодня. 

Завтра.  

25.  Тема «Многоугольники». Цель – знакомство с многоугольниками. 

Ползание. 

Общеразвива

ющие 

упражнения в 

положении 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрически

Игра «Сделай, 

как я».  

Свойства круга, 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника. 

Геометрическое 

Упражнение 

«Посмотри, 

запомни и выложи 

узор, как у меня». 

Упражнение 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрическ

Игра 

«Угадай, 

какая 

игрушка 

звучит». 

Упражнение 

«выполни мое 

задание» 

(движения в 

заданном 

Игра «Соседи 

недели» 

(порядок 

дней в 

неделе). 
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стоя и сидя. х фигур). лото.  «Перепутанные 

линии». 

их фигур). Упражнение 

«Прохлопай, 

как я»  

// - /; 

// - //;   

 / - / - /;   

/// - ///.// - /; 

// - / -  //; 

// - // - //; 

/ - // - /. 

направлении в 

пространстве: 

вперёд, назад. 

Упражнение 

«Выложи узор 

по указанию 

взрослого 

(слева вверху, 

справа 

внизу…)». 

Вчера. 

Сегодня. 

Завтра.  

26.  Тема «Четвертый лишний по форме». Цель – развитие мыслительных операций обобщение, классификация.  

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Подв.игра 

«Жмурки». 

Упражнение 

«Обведи по 

контуру» 

  Упражнение 

«Назови предметы 

в кабинете 

круглой (треуг., 

квад., прямоуг.) 

формы».  

Работа с 

геометрическим 

конструктором. 

Игра «Четвертый 

лишний по 

форме». 

Игра «Угадай 

на вкус 

(кислый, 

сладкий, 

горький, 

солёный)». 

Упражнения: 

«Слушаем 

тишину», 

«Прохлопай, 

как я» 

// - /;   

// - //; 

// - / - //; 

/ - // - //. 

Игра «Зеркало» 

(повтори 

движения 

соседа). 

Упражнение 

«Выполни 

команду: 

- подними 

левую руку; 

- возьмись 

правой рукой 

за левое ухо…» 

Игра «Соседи 

недели» 

(порядок 

дней в 

неделе). 

Вчера. 

Сегодня. 

Завтра. 

27.  Тема «Признаки весны». Цель – развитие временных представлений. 

Игра 

«Жмурки». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение 

«Обведи по 

контуру». 

 Психогимнасти

ка. 

Игра «Краски» 

(основные цвета). 

Нелепицы «Что 

перепутал 

художник». 

 

Игра «Угадай 

на вкус 

(кислый, 

сладкий, 

горький, 

солёный)». 

Упражнения: 

«Слушаем 

тишину», 

«Прохлопай, 

как я» 

// - /;   

// - //; 

// - / - //; 

/ - // - //. 

Упражнение 

«Выполни 

команду 

(ориентировка 

в помещении 

согласно 

инструкции 

педагога). 

Знакомство с 

признаками 

весны. 

Весна 

наступает 

после зимы. 

28.  Тема «Признаки весны». Цель – развитие временных представлений. 

 Игра 

«Жмурки». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Штриховка 

(вертикальная 

). 

  Игра «Краски» 

(основные цвета). 

Зрительная 

гимнастика. 

Нелепицы «Что 

перепутал 

художник». 

Упражнение 

«Посмотри 

Различение: 

запах 

приятный и 

неприятный. 

Упражнения: 

«Слушаем 

тишину», 

«Прохлопай, 

как я» 

// - /;   

// - //; 

Ориентация на 

листе бумаги.  

Знакомство с 

признаками 

весны. 

Весна 

наступает 

после зимы. 
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внимательно, 

запомни и 

нарисуй, как у 

меня» 

// - / - //; 

/ - // - //. 

29.  Тема «Весна. Цветы». Цель – развитие пространственных представлений. 

Подвижная 

игра 

«Светофор». 

Выполнение 

узора из 

крупной 

мозаики. 

 Этюды 

«Цветы». 

Игра «Краски» 

(основные цвета). 

Зрительный 

диктант. 

Различение: 

запах 

приятный и 

неприятный. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(холодный, 

горячий, 

теплый). 

 Игр: «Раз, два, 

три, к дереву 

(…) 

беги»; 

«Раз, два, три к 

цветку (…) 

беги». 

Ориентация на 

листе бумаги. 

Дид. игры: 

«Времена 

года», 

«Назови 

соседа (дни 

недели)». 

30.  Тема «Загадки о весне». Цель - развитие зрительного восприятия. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Обводка по 

трафарету 

«Цветы». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

  Отгадывание 

загадок. 

Различение и 

сравнение 

разных 

предметов по 

признаку веса 

(тяжёлый – 

лёгкий). 

 Графический 

диктант по 

образцу - 

сильная 

подгруппа, по 

обводке слабая 

подгруппа. 

См. занятие 

№ 29. 

 

31.  Тема «Животные. Домашние (кошка, собака)». Цель – развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Подвижная 

игра 

«Лохматый 

пес». 

Ползание.  

Лепка одного 

из животных. 

 Этюды.  Нахождение 

различия и 

общего между 

собакой и 

кошкой? 

Складывание 

разрезных 

картинок: «Сложи 

кошку», 

«Сложи собаку». 

Различение и 

сравнение 

разных 

предметов по 

признаку веса 

(тяжёлый – 

лёгкий). 

Подражание 

неречевым и 

речевым 

звукам. 

 Дид. игра 

«Назови 

соседа» 

(порядок 

дней в 

недели). 

Вчера. 

Сегодня. 

Завтра. 

32.  Тема «Животные. Дикие животные (волк, лиса)». Цель - Цель – развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Подвижная 

игра «Волк и 

гуси».  

Лепка одного 

из животных. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Этюды. Сопоставление 

двух предметов 

контрастных 

величин по 

высоте, длине, 

ширине, толщине; 

Нахождение 

различия и 

общего между 

волком и лисой? 

Складывание 

разрезных 

 Подражание 

неречевым и 

речевым 

звукам. 

Определение 

изменений в 

предъявленном 

ряду. 
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обозначение 

словом 

картинок: «Сложи 

волка», 

«Сложи лису». 

Игра «Четвёртый 

лишний» (дикие и 

домашние 

животные). 

33.  Диагностическое. Цель – определение динамики развития обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс (34 часа) 
Занят

ие. 

№ 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

графомоторн

ых навыков 

Тактильное 

восприятие 

Кинестетичес

кое и 

кинетическое 

развитие 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Восприятие 

особых 

свойств 

предметов 

(развитие 

осязания, 

обоняния, 

вкусовых 

качеств, 

барических 

ощущений) 

Развитие 

слухового 

восприятия 

и слуховой 

памяти 

Восприятие 

пространства 

Восприятие 

времени 

1.  Диагностическое. Цель - обследование обучающихся и комплектование групп. 

2.  Диагностическое. Цель - обследование обучающихся и комплектование групп. 

3.  Тема «Лето. Летние каникулы». Цель – формирование временных представлений на основе анализа признаков лета. 

Подв.игра 

«Жмурки». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 Закрепление 

основных цветов. 

Игра «Назови цвет 

(ромашка, 

одуванчик, 

колокольчик, 

ели...)» 

Нахождение 

общего. Игра на 

сравнение «На что 

похоже солнце 

(трава, лист, 

одуванчик ...)?» 

 

 Дид. игра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

 

Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела. Игра 

«Выполни 

команду»: 

1 – правую 

руку вверх; 

2-  левую руку 

вперед; 

3 – посмотри 

влево… 

Анализ 

признаков 

лета. 

Признаки 

лета. (целевая 

прогулка в 

школьный 

сад). 

4.  Тема «Осень». Цель – формирование временных представлений на основе анализа признаков осени. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

соберет 

листья 

разного 

цвета» 

 Танцевальные 

движения 

«Листопад». 

Психогимнасти

ка «Осенняя 

погода». 

Различение и 

называние цветов 

основных цветов и 

коричневого. 

Игра «Покажи 

такой листок, как 

у меня». 

 Упражнение 

«Звуки 

осени». 

Сериационный 

ряд по цвету: 

К,З,З,Ж,Ж… 

Ориентировка 

в линейном 

ряду. 

Закрепление 

понятий: 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Анализ 

признаков 

осени, их 

называние. 

Осень 

наступает 

после лета. 
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5.  Тема «Осень». Цель - формирование пространственных представлений на основе ориентировки на листе бумаги. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

соберет 

листья разной 

формы» 

 Танцевальные 

упражнения с 

листочками 

«Танец 

листьев». 

Сопоставление 

размеров (работа с 

сериационным 

рядом): «Разложи 

листочки от 

маленького к 

большому», 

«Разложи 

листочки от 

большого к 

самому 

маленькому». 

(3- 4 предмета). 

Желтый, красный, 

зеленый 

Нахождение 

общего. Игра на 

сравнение «На что 

похоже солнце 

(трава, лист, 

одуванчик ...)?» 

Изучение 

свойств 

листа: 

«Какой на 

ощупь лист 

(гладкий, 

холодный, 

мягкий, 

легкий).  

Выполнение 

инструкций    

психолога. 

Упражнения: 

«Слушаем 

звуки 

осени»; 

«Изображени

е звуков 

осени». 

Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела: 1- покажи 

правую руку; 

2- покажи 

левую руку; 3- 

возьми в 

правую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист; 

4- возьми в 

левую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

Выкладывание 

узора по 

указанию 

взрослого»: 

1- в первом 

верхнем углу 

треугольник; 

2- под ним 

круг… 

Анализ 

признаков 

осени, их 

называние. 

Осень 

наступает 

после лета. 

6.  Тема «Овощи (огурец, помидор, морковь, лук). Оранжевый цвет». Цель - знакомство с оранжевым цветом. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 Знакомство с 

оранжевым 

цветом. 

Упражнение 

«Посмотри вокруг 

и назови предметы 

красного 

(желтого) цвета».  

Работа с 

наложенными 

изображениями 

(=3). Игра «Какие 

овощи 

спрятались?» 

Различение 

овоща по 

вкусу. Игра 

«Угадай на 

вкус» 

(горький, 

сладкий, 

кислый, 

сырой, 

варенный). 

Игра 

«Хлопай, как 

я» (/-//, //- //, 

// -/, //-/-//). 

Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела: 1- покажи 

правую руку; 

2- покажи 

левую руку; 3- 

возьми в 

правую руку 

зеленый 

Анализ 

признаков 

осени, их 

называние. 

Осень 

наступает 

после лета. 
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(желтый, 

красный) лист; 

4- возьми в 

левую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист. 

7.  Тема «Фрукты (апельсин, лимон)». Цель – развитие зрительного восприятия и мыслительных операций классификация и обобщение. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штрихование 

фруктов 

(вертикальная

, 

горизонтальн

ая). 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 Закрепление 

основных цветов и 

оранжевого. 

Составление 

целого из частей: 

игра «Сложи 

овощ/фрукт» (3-4 

части). 

 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Различение 

овощей и 

фруктов по 

вкусу и 

запаху. Игра 

«Угадай на 

вкус», игра 

«Угадай по 

запаху». 

Игра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

 Дифференциа

ция частей 

суток. 

Упражнение 

«День – 

ночь». 

8.  Тема «Урожай». Цель – развитие конструктивной деятельности и временных представлений. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штрихование 

фруктов 

(вертикальная

, 

горизонтальн

ая). 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 Закрепление 

основных цветов и 

оранжевого. 

Составление 

целого из частей: 

игра «Сложи 

овощ/фрукт» (3-4 

части). 

 

Игра «Четвертый 

лишний». Загадки 

об овощах (см. 

1000 загадок, 

с.65). 

Различение 

овощей и 

фруктов по 

вкусу и 

запаху. Игра 

«Угадай на 

вкус» 

(горький, 

сладкий, 

кислый, 

сырой, 

варенный), 

игра «Угадай 

по запаху». 

Игра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

 Дифференциа

ция частей 

суток. «Когда 

это бывает?» 

Дифференциа

ция дней 

недели. Игра 

«Веселая 

неделя». 

9.  Тема «Осенние листья…». Цель – развитие конструктивной деятельности и совершенствование обоняния. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Составление 

целого из частей: 

1. Сложи из 

палочек ель. 

Игра «Угадай, с 

какого дерева 

лист?» 

Различение 

по запаху 

листьев 

деревьев: ель, 

 Ориентировка 

в помещении, 

понятия: ближе 

– дальше. 

Игра на 

закрепление 

признаков 

лета и осени: 
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по сигналу. 

Обводка и 

рисование по 

трафарету. 

2. Сложи лист 

дуба (=3-4 части). 

3. Сложи лист 

березы (=3-4 

части).  

4. Сложи лист 

клена (=3-4 части). 

дуб, береза.  

 

Упражнение 

«Движения в 

заданном 

направлении». 

«Времена 

года». 

10.  Тема «Листопад». Цель – развитие слухового восприятия и памяти. 

Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

соберет 

листья». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнение в 

различении 

«Какой формы 

листья ели 

(дуба, березы, 

клена)? 

Ритмические 

упражнения 

«Листопад». 

Упражнение в 

различении цвета 

«Какого цвета 

листья ели (дуба, 

березы)? 

Составление 

целого из частей: 

1. Сложи из 

палочек ель. 

2. Сложи дуб 

(разрезные 

картинки). 

3. Сложи березу 

(разрезные 

картинки).  

4. Сложи лист 

клена (=3-4 части). 

Отгадывание 

описательных 

загадок о 

признаках осени 

(см. 1000 загадок, 

с.50). 

Различение 

по запаху 

листьев 

деревьев: ель, 

дуб, береза.  

Различение 

запахов: 

- приятный 

(духи, 

апельсин); 

- 

неприятный. 

Игра 

«Телефон». 

Заучивание 

стихотворен

ия по 

цепочке для 

сильной 

подгруппы: 

Осень. По 

утрам 

морозы. В 

рощах 

желтый 

листопад. 

Листья около 

березы 

Золотым 

ковром 

лежат. 

Е.Головкин. 

Ориентировка 

в помещении, 

понятия: ближе 

– дальше. 

Упражнение 

«Движения в 

заданном 

направлении». 

 

11.  Тема «Геометрические фигуры». Цель – дифференциация геометрических фигур. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

соберет 

геометрическ

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Игра 

«Зеркало». 

Дифференциация 

формы: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

 Зрительная 

гимнастика 

«Геометрические 

фигуры». 

Работа с 

наложенным 

изображением. 

Игра «Помоги 

Жучке найти 

круги (квадраты, 

треугольники)». 

Зрительный 

 Игра 

«Угадай, кто 

позвал» 

(дифференци

ровка 

речевых 

звуков). 

Ориентировка 

на листе 

бумаги 

«Зрительный 

диктант». 

Упражнение 

«Времена 

года» 

(дифференци

ация осень - 

лето). 
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ие фигуры».  диктант. 

12.  Тема «Геометрические фигуры». Цель – развитие зрительного и тактильного восприятия. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Вырезывание 

по контуру 

геометрическ

их фигур; 

круги- 

сильная 

подгруппа, 

треугольники 

- (слабая 

подгруппа).  

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Упражнение 

«Найди пару». 

Зрительная 

гимнастика 

«Геометрические 

фигуры». 

Работа с 

наложенным и 

неполным 

изображением. 

Игра «Помоги 

Жучке найти 

круги (квадраты, 

треугольники)». 

Зрительный 

диктант. 

Игра «Угадай 

на вкус». 

 Ориентировка 

на парте: 

выкладывание 

геометрическог

о узора по 

образцу. 

Упражнение 

«Времена 

года» 

(дифференци

ация осень – 

лето). 

13.  Тема «Геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник)». Цель – развитие тактильного восприятия. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Вырезывание 

по контуру 

геометрическ

их фигур; 

круги, 

прямоугольни

ки - сильная 

подгруппа, 

треугольники 

- (слабая 

подгруппа). 

Дифференциац

ия 

геометрически

х фигур. 

Упражнение 

«Учитель - 

ученик». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Нахождение в 

пространстве 

предметов нужной 

формы. Игра 

«Найди предмет 

… формы». 

Складывание 

целого из частей. 

Игра «Сложи 

фигуру»: сильная 

подгруппа – 3-4 

ассиметричные 

части, слабая 2-3 

одинаковые части. 

  Ориентировка 

на листе 

бумаги 

«Зрительный 

диктант». 

Дид.игра 

«Дни 

недели». 

Понятия: 

вчера, 

сегодня, 

завтра. 

14.  Тема «Зима». Цель – развитие пространственных и временных представлений. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

  Закрепление 

цветов: красный, 

Зрительная 

гимнастика. 

Свойства 

снега: 

Упражнение 

«Прохлопай, 

Ориентировка 

в схеме 

Закрепление 

признаков 
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Выкладывани

е снежинок из 

крупной 

мозаики. 

желтый, зеленый, 

синий. 

холодный, 

мягкий, 

легкий, 

липкий. 

как я» 

//;  ///;  //  /;   

//  //, / // /, // / 

//. 

собственного 

тела «Выполни 

мою команду 

(правая рука 

вверх,…)». 

Ориентировка 

в линейном 

ряду:  

1 – нарисуй, 

снежинку 

справа синим 

цветом; 

2 – нарисуй, 

последнюю 

снежинку 

красным 

цветом; 

3 – вторая 

слева желтая 

снежинка; 

4 – вторая 

справа зеленая 

снежинка. 

зимы. 

Дид.игра 

«Времена 

года осень и 

зима» (если я 

называю 

признаки 

зимы, то вы 

хлопаете в 

ладоши, а 

если осени 

или лета – 

нет). 

15.  Тема «Зима». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Упражнения 

на развитие 

общей 

моторики. 

Массаж 

пальцев рук. 

Игра 

«Охотник и 

зайцы». 

 

 

 

 

 

  Психогимнасти

ка «Зимний 

лес». 

Этюды. 

 Запоминание 3-4 

предметов, 

игрушек и 

воспроизведение 

их в исходной 

последовательнос

ти. Игра «Прятки 

игрушек». 

Определение 

изменений в 

предъявленном 

ряду игрушек. 

Игра «Что 

изменилось?» 

Свойства 

снега: 

холодный, 

мягкий, 

легкий, 

липкий. 

Упражнение 

«Прохлопай, 

как я» 

//;  ///;  //  /;   

//  //, / // /, // / 

//. 

Игра 

«Телефон». 

«Снежок, 

порхает, 

кружится. 

 На улице 

бело. И 

превратилис

ь лужицы в 

прозрачное 

стекло». Е 

Выполни 

команду: 

- правую руку 

вверх; 

- левую руку 

вперед; 

- правую руку 

вниз… 
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Красин. 

16.  Тема «Зимние забавы». Цель – развитие ощущений от статических и динамических движений различных частей тела. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

Штриховка 

«Снеговик» 

(вертикальны

е и 

горизонтальн

ые линии). 

 Игра-имитация 

«Зимние 

забавы». 

Формирование 

ощущений от 

статических и 

динамических 

движений 

различных 

частей тела 

(верхние и 

нижние 

конечности), 

вербализация 

ощущений. 

Этюд 

«Снеговик». 

Составление 

целого из 2-3 

частей. 

 

Нахождение 

предметов 

нужного цвета в 

кабинете, их 

называние. 

 

 Упражнение 

«Прохлопай, 

как я» 

//;  ///;  //  /;   

//  //; / //; // / 

//. 

Различение 

мелодии по 

характеру 

(весёлая, 

грустная). 

Ориентировка 

на парте.  

Выкладывание 

узора по 

указанию 

учителя. 

Закрепление 

названий 

частей суток. 

Игра «Когда 

это бывает?» 

17.  Тема «Зима в лесу». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Подв.игра 

«Зеркало». 

Штриховка 

«Зайчик» 

(вертикальны

е и 

горизонтальн

ые линии). 

 

Игра 

«Чудесные 

бутылочки». 

Психогимнасти

ка «Зайчик в 

лесу». 

Основные цвета, 

фиолетовый, 

оранжевый 

Работа с 

неполным 

изображением. 

Игра  

«Дорисуй мои 

снежинки». 

Загадки о зиме, о 

животных в 

зимнем лесу. 

См. Илларионова, 

с. 44 

Определение 

температуры: 

- горячий 

-теплый 

-холодный 

Характерист

ика звуков 

по громкости 

и 

длительност

и (шумы, 

музыкальные 

и речевые 

звуки). 

Ориентировка 

на листе 

бумаги: 

- в верхнем 

правом углу 

какая 

снежинка; 

- где находится 

фиолетовая 

снежинка... 

 

18.  Тема «Зима в лесу». Цель – развитие восприятия пространства и зрительно-моторной координации. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Упражнение 

«Обведи по 

точкам и 

Игра 

«Чудесные 

бутылочки». 

Психогимнасти

ка «Зайчик в 

лесу». 

Игра «Найди 

предметы 

квадратной 

формы». 

Составление 

целого из 2-3 

частей. 

Зрительная 

гимнастика.  

Загадки о 

признаках зимы 

(см. 1000 загадок, 

с. 45, 46, 47). 

 Игра 

«Телефон». 

Выражение 

пространствен

ных отношений 

между 

конкретными 

объектами с 

помощью 

предлогов. 

Игра «Зайчик в 

Работа с 

графической 

моделью 

«Времена 

года». 
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закрась так, 

как я скажу». 

лесу». 

Лабиринт 

«Укажи 

зайчику дорогу 

домой». 

19.  Тема «Одежда». Цель – развитие слухового и тактильного восприятия. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

геометрическ

ие фигуры». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(геометрическ

ие тела: куб, 

шар, кирпич). 

Ритмические 

упражнения 

«Снежинка», 

«Нарисуй мое 

стихотворение

» 

 Упражнение 

«Сложи платье из 

геометрических 

фигур, так как у 

меня».      

Упражнение 

«Назови предметы 

нужной формы».  

Зрительная 

гимнастика.  

Игра «Четвертый 

лишний» (по 

форме). 

 Заучивание 

стихотворен

ие. Игра 

«Телефон»:  

Это чья 

рубашка 

- 

Белые 

горошины?  

Бабушка 

старалась, 

шила для 

Алешки. 

Лабиринт. Работа с 

графической 

моделью 

«Времена 

года». 

20.  Тема «Одежда». Цель – развитие слухового восприятия и конструктивной деятельности. 

Ползание. 

Общеразвива

ющие 

упражнения в 

положении 

стоя и сидя. 

Штрихование 

«Платье» 

(горизонтальн

ые и 

вертикальные 

линии). 

 Этюды. Дид.упражнение 

«Подбери 

предметы 

одинакового 

цвета». 

Игра «Сложи 

одежду…» 

(разрезные 

картинки из 3-4 

частей). 

 Игра «Угадай 

на вкус». 

Выполнение 

многоуровне

вых 

инструкций:  

- Платье 

заштрихуй 

так, как 

скажу: слева 

направо 

горизонтальн

ые линии, а 

оборка 

платья - 

(вертикально

) сверху 

вниз. 

 Игра 

«Песенка 

веселая 

неделя». 

21.  Тема «Обувь». Цель – развитие зрительно-моторной координации. 

Разные виды 

ходьбы. 

Упражнение 

 «Обведи 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(горячий - 

Хороводная 

игра 

«Сапожок». 

Сравнение 

характеристик 

квадрата и 

прямоугольника, 

Игра «Четвертый 

лишний». 

2. Захарова, 

зад.№27 (а)  

 Упражнение 

«Нарисуй то, 

что я скажу». 

Игра 

«Выполни мою 

команду» (руки 

вверх, правая 
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сапог и 

заштрихуй» 

(работа с 

лекалами). 

Сильная 

подгруппа 

вырезает 

сапог. 

холодный). нахождение 

общего и 

различия. 

Составление 

целого из частей. 

Определение 

видов обуви. Игра 

«Что за обувь?» 

рука на пояс…) 

22.  Тема «Признаки весны»». Цель – развитие мыслительных операций анализа и сравнения. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

разноцветные 

мячи». 

Определение 

на ощупь 

геометрическо

й формы. Игра 

«Учитель - 

ученик». 

 См. Павлову, 

зад.№9 

 

Выше, ниже, 

посередине. Самая 

узкая. 

Самая широкая.  

Упражнение 

«Выложи узор по 

образцу». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(горячий - 

холодный). 

Выполнение 

многоуровне

вых 

инструкции. 

Игра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

Игра 

«Прохлопай, 

как я: //-//,//-

//-//,//-//-/,///-

///». 

Графический 

диктант по 

образцу - 

сильная 

подгруппа, по 

обводке слабая 

подгруппа. 

Весна. 

Признаки 

весны. Весна 

наступает 

после зимы. 

23.  Тема «Дни недели». Цель – развитие зрительного восприятия и дифференциация геометрических фигур. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

геометрическ

ие фигуры». 

Графический 

диктант 

«Забор» по 

образцу - 

сильная 

подгруппа, по 

обводке 

слабая 

подгруппа. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрически

х фигур). 

 Свойства круга, 

треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника. 

Геометрическое 

лото.  

Зрительная 

гимнастика 

(геометрические 

фигуры) 

2.Захарова, 

зад.№13. 

Упражнение 

«Выложи узор по 

памяти (сильная 

подгруппа), по 

образцу (слабая 

подгруппа)». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек с 

бутылочками

» (горячий, 

теплый, 

холодный). 

Игра 

«Угадай, кто 

позвал». 

Игра 

«Прохлопай, 

как я: 

//-//,//-//-//,///-

/,/-///» 

 Игра «Соседи 

недели» 

(порядок 

дней в 

неделе).  

24.  Тема «Все о весне». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Подвижная 

игра «Кто 

Игра 

«Чудесный 

Ритмические 

упражнения 

  Загадки о весне. 

Нахождение 

 Игра на 

музыкальны

Упражнение 

«выполни мое 

Работа с 

графической 
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быстрее 

соберет 

геометрическ

ие фигуры». 

мешочек» 

(формы 

геометрически

х фигур). 

(песня 

«Воробей с 

березы на 

дорожку прыг» 

различий у двух 

сходных 

сюжетных 

картинок: сильная 

подгруппа – до 5 

различий, слабая – 

до 3. 

х 

инструмента

х. 

 Игра 

«Угадай, 

какая 

игрушка 

звучит». 

Упражнение 

«Прохлопай, 

как я»  

// - /; 

// - //;   

 / - / - /;   

/// - ///.// - /; 

// - / -  //; 

// - // - //; 

/ - // - /. 

задание» 

(движения в 

заданном 

направлении в 

пространстве: 

вперёд, назад. 

моделью 

«Времена 

года». 

25.  Тема «Дикие животные». Цель – развитие зрительного восприятия и зрительно-моторной координации. 

Подв.игра «У 

медведя во 

бору». 

Упражнение 

«Выполни 

штриховку по 

образцу» 

См. 

Боровская, 

стр. 28 

(слаб.), стр.34 

(силь 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(игрушки 

дикие 

животные). 

Имитация 

движений и 

повадок 

животных. 

Составление 

целого из 3-4 

частей. 

Загадки о 

животных. 

Игра «Найди 10 

отличий (слабая 

подгруппа до 5)» 

(«Винни – пух»). 

 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрическ

их фигур). 

Игра «Кто, 

какой голос 

подает». 

Упражнение 

«Прохлопай, 

как я»  

// - /; 

// - //;   

 / - / - /;   

/// - ///.// - /; 

// - / -  //; 

// - // - //; 

/ - // - /. 

Лабиринт 

«Помоги зайке 

вернуться 

домой». 

 

26.  Тема «Домашние животные (коза, корова, кролик, овца, свинья, лошадь)». Цель – развитие зрительного восприятия и мыслительных операций обобщение, 

классификация.  

Подв.игра 

«Жмурки». 

Упражнение 

См. 

Боровская, 

стр. 24 (№2). 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(игрушки 

домашние 

животные). 

Имитация 

движений и 

повадок 

животных. 

Составление 

целого из 3-4 

частей. 

Загадки о 

животных. 

Игра «Четвертый 

лишний». 

 

 Игра  

«Кто как 

кричит?» 

Игра «Зеркало» 

(повтори 

движения 

соседа). 

Упражнение 

«Выполни 

команду: 

Игра «Соседи 

недели» 

(порядок 

дней в 

неделе). 

Вчера. 

Сегодня. 
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- подними 

левую руку; 

- возьмись 

правой рукой 

за левое ухо…» 

Завтра. 

27.  Тема «Дикие и домашние животные». Цель – развитие зрительного восприятия и умения выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога. 

  Имитация 

движений и 

повадок 

животных. 

 Загадки о 

животных. 

Игра – 

драматизация  

«Слушаем сказку 

о животных  

и играем ее». 

Нахождение 

общего: ёжик – 

ёлка, лиса – 

кошка… 

  Упражнение 

«Выполни 

команду 

(ориентировка 

в помещении 

согласно 

инструкции 

педагога). 

 

28.  Тема «Птицы (ворона, воробей)». Цель – развитие зрительного восприятия и пространственных представлений. 

Под.игра 

«Птицы и 

буря». 

Упражнение 

«Ребро-

ладонь-

кулак»). 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Рисование 

воробья  

по опорным 

точкам и его 

закрашивание

. 

  Серый цвет. Загадки о птицах. 

Сравнение по 

внешнему виду 

(воробей, ворона). 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Различение: 

запах 

приятный и 

неприятный. 

Слушание 

голосов 

птиц: «Какая 

птица поет?» 

 

Ориентация на 

листе бумаги. 

Дид.игра «Кто 

где находится» 

(где находится 

воробей; какая 

птица  

находится в 

центре…). 

 

29.  Тема «Жук». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Упражнение 

«Ребро-

ладонь-

кулак»). 

Лепка жука. 

 

Имитация 

движений птиц 

и жука. 

Психогимнасти

ка «Танец 

жуков» 

(мелодия песни 

«Жил на свете 

добрый 

жук…»). 

 Отгадывание 

загадок о 

насекомых и 

птицах.  

Игра «Четвертый 

лишний». 

    

 

Дид. игра 

«Времена 

года». 
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30.  Тема «Бабочка». Цель - развитие зрительного восприятия. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Обводка по 

трафарету и 

штрихование 

«Бабочка». 

Определение 

покрытие на 

ощупь 

(гладкие, 

шершавые). 

Упражнение 

«Шершавые 

дощечки». 

 Составление 

бабочки из 4-х 

частей. 

Отгадывание 

загадок о 

насекомых. 

Различение и 

сравнение 

разных 

предметов по 

признаку веса 

(тяжёлый – 

лёгкий). 

Игра 

«Прохлопай, 

как я: //-//,//-

//-//,//-//-/,///-

///». 

 Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Игра «Что 

перепутал 

Незнайка?» 

(времена 

года). 

31.  Тема «Бабочка и жук». Цель – развитие зрительно-моторной координации. 

Вырезывание 

одного из 

насекомых. 

Вырезание 

бабочки и 

жука. 

Наклеивание 

их на общее 

панно: 

«Лужайка». 

Имитация 

движений 

бабочки и 

жука. 

Психогимнасти

ка «На лугу». 

 

 Отгадывание 

загадок о 

насекомых. 

Различение и 

сравнение 

разных 

предметов по 

признаку веса 

(тяжёлый – 

лёгкий). 

Подражание 

неречевым и 

речевым 

звукам. 

 Дид. игра 

«Назови 

соседа» 

(порядок 

дней в 

недели). 

Вчера. 

Сегодня. 

Завтра. 

32.  Тема «Здравствуй, лето!» Цель – развитие зрительного восприятия и временных представлений. 

Подвижная 

игра «Солнце 

и дождик».  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Рисование 

лета по 

опорным 

точкам и 

закрашивание 

рисунка.  

Павлова, 17 

(а). 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Психогимнасти

ка «Танец 

жуков» 

(мелодия песни 

«Жил на свете 

добрый 

жук…»). 

Сопоставление 

двух предметов 

контрастных 

величин по 

высоте, длине, 

ширине, толщине; 

обозначение 

словом 

Загадки о 

временах года. 

Игра «Найди 

ошибки  

художника» 

Боровская, 11. 

 Подражание 

неречевым и 

речевым 

звукам. 

Определение 

изменений в 

предъявленном 

ряду. 

Лето. 

Признаки 

лета. Лето 

идет после 

весны. Работа 

с 

графической 

моделью 

«Времена 

года». 

33.  Тема «Правила дорожного движения». Цель – развитие зрительно-моторной координации. 

Под.игра 

«Светофор». 

Аппликация 

«Светофор»  

Вырезание по 

прямой и 

  Круг, треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник. 

Зрительная 

гимнастика 

(геометрические 

фигуры). 

 Игра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

Ориентировка 

в собственном 

теле. 

Под.игра  

«Зеркало». 

 

Лето. 

Признаки 

лета. Лето 

идет после 

весны. Работа 

с 
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кривой 

сильная 

подгруппа. 

графической 

моделью 

«Времена 

года». 

34.  Диагностическое. Цель – определение динамики развития обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс (34 часа) 
Занят

ие. 

№ 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

графомоторн

ых навыков 

Тактильное 

восприятие 

Кинестетичес

кое и 

кинетическое 

развитие 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Восприятие 

особых 

свойств 

предметов 

(развитие 

осязания, 

обоняния, 

вкусовых 

качеств, 

барических 

ощущений) 

Развитие 

слухового 

восприятия 

и слуховой 

памяти 

Восприятие 

пространства 

Восприятие 

времени 

1.  Диагностическое. Цель - обследование обучающихся и комплектование групп. 

2.  Тема «Лето. Летние каникулы». Цель – развитие зрительного восприятия, памяти и временных представлений. 

Подв.игра 

«Жмурки». 

Определение 

на ощупь 

предметы. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Мозговая 

гимнастика 

«Рисуем 

обеими руками 

в воздухе 

геометрически

е фигуры».  

Различение и 

называние 

основных цветов. 

Игра «Назови цвет 

(ромашка, 

одуванчик, 

колокольчик, 

ели...)» 

Нахождение 

общего. Игра на 

сравнение «На что 

похоже солнце 

(трава, лист, 

одуванчик ...)?» 

 

Восприятие 

поверхности 

на ощупь 

(гладкая, 

шершавая, 

колючая, 

пушистая). 

Дид. игра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

 

 Анализ 

признаков 

лета. 

Признаки 

лета. (целевая 

прогулка в 

школьный 

сад). 

3.  Тема «Летние каникулы». Цель – формирование временных представлений. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

«Рисуем 

лето». 

Закрашивание 

в одном 

направлении 

 Психогимнасти

ка «У реки». 

Различение и 

называние цветов 

основных цветов и 

коричневого. 

Нахождение 

общего Игра 

«Покажи такой 

листок, как у 

меня». 

 Определение 

направления 

звука в 

пространстве 

(справа – 

слева – 

спереди – 

сзади). 

Ориентировка 

в линейном 

ряду. 

Сериационный 

ряд по форме: 

квадрат треуг., 

прямоуг., 

круг… 

Упражнение 

«Продолжи 

ряд». 

Лето. 

Признаки 

лета. 

 

4.  Тема «Осень. Признаки осени». Цель - формирование пространственных представлений на основе ориентировки на листе бумаги. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

 Танцевальные 

упражнения с 

листочками 

«Танец 

листьев». 

Сопоставление 

форм (работа с 

сериационным 

рядом): квадрат 

треуг., прямоуг., 

Игра - нелепица 

«Найди ошибки 

художника». 

Дифференци

рование 

ощущений 

чувства 

тяжести от 

Выполнение 

инструкций    

психолога. 

Игра 

«Слушаем 

Ориентировка 

в схеме 

собственного 

тела: 1- покажи 

правую руку; 

Анализ 

признаков 

осени, их 

называние. 

Осень 
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Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

соберет 

листья разной 

формы». 

круг… 

Упражнение 

«Продолжи ряд». 

трёх 

предметов 

(тяжелее – 

легче – 

самый 

лёгкий). 

звуки 

улицы». 

2- покажи 

левую руку; 3- 

возьми в 

правую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист; 

4- возьми в 

левую руку 

зеленый 

(желтый, 

красный) лист. 

Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

Выкладывание 

узора по 

указанию 

взрослого»: 

1- в первом 

верхнем углу 

треугольник; 

2- под ним 

круг… 

наступает 

после лета. 

Лето. 

Признаки 

лета. 

 

5.  Тема «Признаки осени». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Метание в 

горизонтальн

ую цель. 

Спорт.игра 

«Мяч в 

корзину». 

 

Определение 

на ощупь 

предметы. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 Упражнение 

«Посмотри вокруг 

и назови предметы 

… цвета».  

Работа с 

наложенными 

изображениями 

(=5). Игра «Какие 

овощи 

спрятались?» 

Различение 

овоща по 

вкусу. Игра 

«Угадай на 

вкус» 

(горький, 

сладкий, 

кислый, 

сырой, 

варенный). 

Игра 

«Хлопай, как 

я» (/-//, //- //, 

// -/, //-/-//, //-

/-/, /-//-/-//). 

Слуховой 

диктант. 

О 

Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

Выкладывание 

узора по 

указанию 

взрослого: 

1- в первом 

верхнем углу 

треугольник; 

2- под ним 

круг… 

Анализ 

признаков 

осени, их 

называние. 

Осень 

наступает 

после лета. 

6.  Тема «Грибы. Ягоды». Цель – развитие зрительного восприятия и конструктивной деятельности. 

Выполнение 

различных 

  Закрепление 

основных цветов и 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Различение 

ягод по вкусу 

Различение 

мелодий по 

 Дифференциа

ция частей 
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видов ходьбы 

под мелодию 

различную по 

темпу. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штрихование 

изображений 

грибов(вертик

альная, 

горизонтальн

ая). 

оранжевого. 

Составление 

целого из частей: 

кубики «Ягоды» 

(4 части). 

 

Настольно-

печатная игра «Я 

годное домино». 

и запаху. 

Игра «Угадай 

на вкус», 

игра «Угадай 

по запаху». 

темпу. 

Игра 

«Слушаем 

звуки леса». 

Определение 

и называние 

знакомых 

звуков.  

суток. 

Упражнение 

«День – 

ночь». 

7.  Тема «Фрукты». Цель – развитие зрительного и пространственного восприятия. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

под мелодию 

различную по 

темпу. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Штрихование 

фруктов 

(вертикальная

, 

горизонтальн

ая). 

Определение 

на ощупь 

фруктов. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 Закрепление 

основных цветов и 

оранжевого. 

Составление 

целого из частей: 

кубики «Фрукты» 

(4 части). 

 

Игра «Четвертый 

лишний». Загадки 

о фруктах (см. 

1000 загадок, 

с.64). 

Различение 

фруктов по 

вкусу и 

запаху. Игра 

«Угадай на 

вкус» 

(горький, 

сладкий, 

кислый, 

сырой, 

варенный), 

игра «Угадай 

по запаху». 

Игра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

Ориентировка 

в помещении 

по инструкции 

педагога. 

Упражнение 

«Ищем 

сокровища».  

Дифференциа

ция частей 

суток. «Когда 

это бывает?» 

Дифференциа

ция дней 

недели. Игра 

«Веселая 

неделя». 

8.  Тема «Овощи». Цель – развитие зрительного и пространственного восприятия. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

под мелодию 

различную по 

темпу. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Обводка и 

рисование 

овощей по 

трафарету. 

Определение 

овощей на 

ощупь. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Составление 

целого из частей: 

кубики «Овощи» 

(4 части). 

Нахождение 

отличий (две 

картинки): 

сильная 

подгруппа до 10 

признаков, слабая 

до – 5. 

  Ориентировка 

в помещении, 

понятия: ближе 

– дальше. 

Упражнение 

«Движения в 

заданном 

направлении». 

Игра на 

закрепление 

признаков 

лета и осени: 

«Времена 

года». 

9.  Тема «Урожай». Цель – развитие пространственного восприятия и кинетическое развитие. 
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Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

соберет 

листья». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Определение 

овощей и 

фруктов на 

ощупь. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Драматизация 

песни «Урожай 

собирай». 

Упражнение в 

различении цвета 

«Какого цвета 

листья ели (дуба, 

березы)? 

Составление 

целого из частей: 

1. Сложи из 

палочек ель. 

2. Сложи дуб 

(разрезные 

картинки). 

3. Сложи березу 

(разрезные 

картинки).  

4. Сложи лист 

клена (=3-4 части). 

 Определение 

веса на глаз: 

ягода, 

яблоко, 

капуста, гриб. 

Выполнение 

действий по 

звуковому 

сигналу: 

один удар в 

бубен –

стоять на 

одной ноге, 

два удара – 

прыгать на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед… 

Ориентировка 

в помещении, 

понятия: ближе 

– дальше. 

Упражнение 

«Движения в 

заданном 

направлении». 

 

10.  Тема «Деревья осенью (береза, клен, дуб, липа, рябина)». Цель – развитие пространственного восприятия и зрительно-моторной координации. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Вырезание по 

лекалам 

листьев 

деревьев. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Игра 

«Зеркало». 

Дифференциация 

формы листьев: 

круглые, 

вытянутые, 

резные. 

 

 Зрительная 

гимнастика.  

Игра «Четвертый 

лишний » 

(картинки)  

Игра «Найди 

одинаковые 

листья». 

 Игра 

«Угадай, кто 

позвал». 

Локалова, с. 

39, №3. 

Понятия: выше 

– ниже, левее – 

правее, рядом и 

др. Вербальное 

обозначение 

пространствен

ных отношений 

с 

использование

м предлогов. 

Упражнение 

«Узор из 

листьев». 

 

11.  Тема «Транспорт». Цель – развитие зрительного и тактильного восприятия. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Подв.игра 

«Ночной 

поезд».  

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Поиск одинаковых 

предметов. 

Упражнение 

«Найди пару». 

Загадки о видах 

транспорта. См. 

«1000 загадок», с. 

152-154. 

Игра «Угадай 

на вкус». 

 Ориентировка 

на парте: 

выкладывание 

из палочек 

машины по 

образцу.  

 

12.  Тема «Транспорт». Цель – развитие зрительного восприятия и памяти. 
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Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

под мелодию 

различную по 

темпу. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Штрихование 

«Машина» 

(вертикальны

е, 

горизонтальн

ые линии). 

Дифференциац

ия 

геометрически

х фигур. 

Упражнение 

«Учитель - 

ученик». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Нахождение в 

пространстве 

предметов нужной 

формы. Игра 

«Найди предмет 

… формы». 

Основные цвета и 

их оттенки. 

Игра «Подбери 

предметы по цвету 

и назови цвет». 

Работа с 

неполным 

изображением. 

Упражнение 

«Назови, что 

забыл нарисовать 

художник». 

Боровская, с. 20. 

  Ориентировка 

на листе 

бумаги 

«Зрительный 

диктант». 

Дид.игра 

«Дни 

недели». 

Понятия: 

вчера, 

сегодня, 

завтра. 

13.  Тема «Правила дорожного движения». Цель – развитие пространственных представлений. 

Подв.игра 

«Светофор». 

Подв.игра 

«Ночной 

поезд». 

  Закрепление 

цветов: красный, 

желтый, зеленый, 

синий. 

Зрительная 

гимнастика. 

Настольно-

печатная игра 

«Путешествие». 

  Дид.игра 

«Гараж», см. 

Павлова, 

 № 24 (а) 

 

14.  Тема «Посуда». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Упражнения 

на развитие 

общей 

моторики. 

Массаж 

пальцев рук.  

Упражнение 

«Дорисуй 

вторую 

половину». 

Боровская, 

с.30 

 

 

 

 

  Психогимнасти

ка «Бегство 

посуды от 

Федоры». 

Этюды. 

 Сравнение круга и 

овала. 

Группировка 

предметов.  

Запоминание 4-5 

предметов, 

игрушек и 

воспроизведение 

их в исходной 

последовательнос

ти. Игра «Прятки 

игрушек». 

Определение 

изменений в 

предъявленном 

ряду игрушек. 

Игра «Что 

изменилось?» 

  Выполни 

команду: 

- правую руку 

вверх; 

- левую руку 

вперед; 

- правую руку 

вниз… 

 

  

15.  Тема «Признаки зимы». Цель – развитие зрительного и пространственного восприятия. 

Выполнение   Игра «Найди Зрительная   Выражение Работа с 
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различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Подв.игра «Я 

– Мороз 

Красный 

Нос». 

Штрихование 

«Снеговик» 

(вертикальны

е и 

горизонтальн

ые линии). 

предметы 

квадратной 

формы». 

Составление 

целого из 3-5 

частей. Основные 

цвета, 

фиолетовый, 

голубой. 

гимнастика.  

Загадки о 

признаках зимы 

(см. 1000 загадок, 

с. 45, 46, 47). 

пространствен

ных отношений 

между 

конкретными 

объектами с 

помощью 

предлогов. 

Игра «Зайчик в 

лесу». 

Лабиринт 

«Укажи 

зайчику дорогу 

домой». 

графической 

моделью 

«Времена 

года». Анализ 

признаков 

зимы. 

16.  Тема «Признаки зимы». Цель – развитие слухового и пространственного восприятия. 

Ритмические 

движения под 

музыку, 

хороводные 

игры. 

Определение 

формы фигур 

на ощупь 

«Учитель и 

ученик». 

 Круг, овал, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник. 

Основные цвета, 

фиолетовый, 

голубой.  

  Запоминание 

и 

воспроизведе

ние слов. 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори 10 

слов»: снег, 

ветер, елка, 

брат, белый, 

холодно, 

молоко, 

небо, 

карандаш, 

мел. 

Сильная 

подгуппа 

воспроизвод

ит до 5-6 

слов, слабая  

- до 3-4. 

Моделировани

е 

пространствен

ного 

расположения 

объектов 

относительно 

друг друга. 

Рисование 

разноцветных 

снежинок в 

определенной 

последовательн

ости. 

Слуховой 

диктант 

«Разноцветные 

снежинки». 

 

17.  Тема «Зимние забавы». Цель – развитие ощущений от статических и динамических движений различных частей тела. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

 Игра-имитация 

«Зимние 

забавы». 

Составление 

целого из 4-5 

частей (для 

Нахождение 

предметов 

нужного цвета в 

 Упражнение 

«Прохлопай, 

как я» 

Ориентировка 

на парте.  

Выкладывание 

Закрепление 

названий 

частей суток. 
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и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

Штриховка 

«Снеговик» 

(вертикальны

е и 

горизонтальн

ые линии). 

Формирование 

ощущений от 

статических и 

динамических 

движений 

различных 

частей тела 

(верхние и 

нижние 

конечности), 

вербализация 

ощущений. 

Этюд 

«Снеговик». 

сильной 

подгруппы с 

разрезами деталей 

по диагонали). 

кабинете, их 

называние. 

 

//;  ///;  //  /;   

//  //; / //; // / 

//. 

Различение 

мелодии по 

характеру 

(весёлая, 

грустная). 

узора по 

указанию 

учителя. 

Игра «Когда 

это бывает?» 

18.  Тема «Февральские приметы». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Подв.игра «Я 

– Мороз 

Красный 

Нос». 

Рисование в 

тетради 

обеими 

руками 

«Снеговик и 

снеговичок". 

(Коноваленко

, 1, с. 22). 

 Драматизация 

рассказа В. 

Бианки 

«Холодно в 

лесу, 

холодно!» 

Основные цвета, 

фиолетовый, 

оранжевый 

Зрительная 

гимнастика 

«Глазами 

написать тему 

занятия». 

Работа с 

неполным 

изображением 

«Что нарисовал 

художник?».  

 

Дифференци

ровка 

ощущений 

чувства 

тяжести от 

трёх 

предметов 

(тяжелее – 

легче – 

самый 

лёгкий); 

взвешивание 

на ладони. 

Упражнение 

«Определи 

вес». 

Характерист

ика звуков 

по громкости 

и 

длительност

и (шумы, 

музыкальные 

и речевые 

звуки). 

Ориентировка 

на листе 

бумаги: 

- в верхнем 

правом углу 

какая 

снежинка; 

- где находится 

фиолетовая 

снежинка... 

 

19.  Тема «Труд людей зимой». Цель – развитие слухового и пространственного восприятия. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу.  

Подв.игра 

«Два 

Мороза». 

   Зрительная 

гимнастика.  

  

 

 Определение 

направления 

звука в 

пространстве 

(справа – 

слева – 

спереди – 

сзади). 

Игра 

Выражение 

пространствен

ных отношений 

между 

конкретными 

объектами с 

помощью 

предлогов.  

Деление листа 

Работа с 

графической 

моделью 

«Времена 

года». 
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Упражнение 

«Обведи по 

точкам и 

закрась так, 

как я скажу». 

«Телефон». 

Слушание 

стихотворен

ия и 

заучивание  

стихотворен

ия «Куда в 

машинах 

снег везут?» 

(См. 

развивающие 

стихи, с. 26). 

на глаз на 2 и 4 

равные части. 

20.  Тема «Птицы. Зимующие птицы (снегирь, синица)». Цель – развитие слухового и тактильного восприятия. 

 Обследование 

чучела: 

мягкий, 

пушистый.)  

Имитация 

движений 

птиц. 

Составление 

целого из 4-5 

частей (для 

сильной 

подгруппы с 

разрезами деталей 

по диагонали). 

Отгадывание 

загадок. См. «1000 

загадок», с. 99. 

Неполные 

изображения. 

Дид.игра «Угадай 

птицу». 

 Определение 

направления 

звука в 

пространстве 

(справа – 

слева – 

спереди – 

сзади). 

Дид.игра «Что, 

где» 

(Локалова, с. 

38, №3 

Работа с 

графической 

моделью 

«Времена 

года». 

21.  Тема «Перелетные птицы (грач, скворец». Цель – развитие слухового восприятия и конструктивной деятельности. 

Ползание. 

Общеразвива

ющие 

упражнения в 

положении 

стоя и сидя. 

«Дорисуй до 

целого» 

(Павлова 

№28). 

 Этюды. Составление 

целого из 4-5 

частей (для 

сильной 

подгруппы с 

разрезами деталей 

по диагонали). 

 Работа с 

неполным 

изображением 

«Дорисуй до 

целого» 

(Павлова №28). 

 Определение 

направления 

звука в 

пространстве 

(справа – 

слева – 

спереди – 

сзади). 

Дид.игра «Что, 

где» 

(Локалова, с. 

38, №3 

Игра 

«Песенка 

веселая 

неделя». 

22.  Тема «Домашние птицы (курица, утка)». Цель – развитие зрительного восприятия. 

 Определение 

различных 

свойств и 

качеств 

предметов на 

ощупь (мягкие 

– жёсткие, 

мелкие – 

Имитация 

движений 

птиц. 

 Дид.игра 

«Животные и их 

детеныши». 

Наложенные 

изображения 

«Какие птицы 

спрятались?». 

Неполные 

  Ориентировани

е в схеме тела. 

Игра 

«Выполни мою 

команду» (руки 

вверх, правая 

рука на пояс…) 
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крупные). 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

изображения  

«Дорисуй птиц» 

(Павлова, №26(а)) 

23.  Тема «Загадки о птицах». Цель – развитие зрительного и тактильно-двигательного восприятия. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее 

соберет 

разноцветные 

мячи». Лепка 

птицы из 

отдельных 

частей.  

    Отгадывание 

загадок. См. «1000 

загадок», с. 99.  

Упражнение в 

запоминании 

«Какой птицы не 

стало?» 

Дифференци

ровка 

ощущений 

чувства 

тяжести от 

трёх 

предметов 

(тяжелее – 

легче – 

самый 

лёгкий); 

взвешивание 

на ладони. 

 Дид.упр. «Где 

какая птица 

находится» 

(линейный 

ряд). 

Весна. 

Признаки 

весны. Весна 

наступает 

после зимы. 

24.  Тема «Домашние животные (коза, овца». Цель – развитие зрительного восприятия и барических ощущений. 

Рисование 

козы по 

опорным 

точкам и ее 

закрашивание 

в одном 

направлении.  

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(формы 

геометрически

х фигур). 

Имитация 

движений 

животных. 

Серый, черный, 

белый, розовый 

цвета. 

Дид.игра 

«Четвертый 

лишний». 

Зрительная 

гимнастика 

(геометрические 

фигуры). 

Дид.игра  "Найди 

ошибку в рассказе 

Незнайки" 

(Худенко, с. 99). 

Дифференци

ровка 

ощущений 

чувства 

тяжести от 

трёх 

предметов 

(тяжелее – 

легче – 

самый 

лёгкий); 

взвешивание 

на ладони. 

   

25.  Тема «Дикие животные (ёж, медведь)». Цель – развитие зрительного восприятия и кинетическое развитие. 

  Имитация 

движений 

животных. 

Инсценирован

ие сказки «Два 

жадных 

медвежонка». 

 Серый, черный, 

бурый 

(коричневый) 

цвета. 

Нахождение 

различий у двух 

сходных 

сюжетных 

картинок: сильная 

подгруппа – до 10 

различий, слабая – 

до 5(«Винни – 

  Упражнение 

«выполни мое 

задание» 

(движения в 

заданном 

направлении в 

пространстве: 

вперёд, назад. 
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пух»). 

26.  Тема «Весна». Цель – развитие зрительного и тактильного восприятия. 

 Нахождение на 

ощупь контура 

нужной 

геометрическо

й фигур. Игра 

«Учитель - 

ученик». 

Основные 

цвета, 

оранжевый, 

фиолетовый. 

Дид.игра 

«Назови 

предметы в 

кабинете 

…цвета». 

Составление 

сюжетной 

картинки «Весна» 

из 5-6 частей (для 

сильной 

подгруппы с 

разрезами деталей 

по диагонали). 

Отгадывание 

загадок о весне. 

См. «1000 

загадок», с. 47. 

 

 

Дифференци

ация звуков. 

Дидигра 

«Слушаем 

звуки 

улицы». 

 

 Времена 

года, их 

закономерная 

смена. 

27.  Тема «Сезонные изменения весной». Цель – развитие слухового и пространственного восприятия. 

Подв.игра 

«Жмурки». 

Рисование 

обеими 

руками 

«Цветы». 

(Коноваленко

, 1, с. 20, №3). 

 

 Релаксация 

«Подснежник». 

  Дид.игра на 

сравнение «Две 

коробочки» - 

(чего не хватает?) 

 Дид.игра 

«Магнитофо

н» 

(заучивание 

стихотворен

ия по 

цепочке): 

Тает снежок, 

Ожил лужок. 

День 

прибывает, 

Когда это 

бывает? 

Пространствен

ная 

ориентировка 

на поверхности 

парты, 

расположение 

и перемещение 

предметов по 

инструкции 

педагога. 

Дифференциа

ция 

признаков 

времен года. 

Дид.игра 

«Времена 

года». 

28.  Тема «Подснежник». Цель – развитие мелкой моторики и умения выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога. 

Вырезание 

ножницами из 

бумаги по 

контуру 

предметных 

изображений. 

Аппликация 

«Подснежник

». 

 Релаксация 

«Подснежник». 

 Зрительная 

гимнастика: 

«Написать слово 

подснежник». 

Свойства 

бумаги: 

-мягкая;  

-рвется;  

-гладкая. 

   

29.  Тема «Комнатные растения (герань, традесканция )». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Рисование 

цветка с 

натуры. 

 Релаксационно

е упражнение 

«Подснежник». 

Круг, овал. 

Зеленый цвет и 

его оттенки. 

Зрительный 

анализ цветка 

(рисование с 

натуры). 

Дид.игра 

«Угадай по 

запаху» 

(герань, 

Дид.игра 

«Повтори 

мой 

ритмический 

Сверху, снизу, 

ближе, дальше. 
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апельсин, 

хлеб, лук). 

рисунок: //-/-

//, //-///-//, /-//-

///». 

30.  Тема «Насекомые (муравей, муха)». Цель – развитие мелкой моторики и зрительного восприятия. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Рисование 

симметрично

й формы 

«Дорисуй до 

целого» (См. 

Боровская, с. 

30). 

Подв.игра 

«Точные 

движения» 

(Локалова, с. 

52, №5). 

  Черный, серый. 

Круг, овал, 

треугольник. 

Дид.игра «Что 

изменилось?»  

Загадки. 

См. «1000 

загадок», с. 122, 

123. 

 

 Дид.игра 

«Угадай кто 

позвал». 

  

31.  Тема «Разнообразие животного мира». Цель - развитие пространственного восприятия и конструктивной деятельности. 

Подв.игра 

«Точные 

движения» 

(Локалова, с. 

52, №5). 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

Основные 

цвета и их 

оттенки 

Составление из 

частей целого.  

Дид.игра 

«Колумбово яйцо» 

Дид.игра «Что 

изменилось?» 

Нахождение 

различий у двух 

сходных 

сюжетных 

картинок: сильная 

подгруппа – до 10 

различий, слабая – 

до 5. 

Развитие 

фонематичес

кого слуха. 

Игра «Кит и 

кот». Б. 

Заходер. 

(Развитие 

речи, с. 163). 

 Моделировани

е 

пространствен

ного 

расположения 

объектов 

относительно 

друг друга. 

Дид.игра 

«Фотографии 

друзей» 

Исправление 

нелепицы. 

Игра «Что 

перепутал 

Незнайка?» 

(времена 

года). 

32.  Тема «Органы чувств (зрение, слух)». Цель – развитие зрительного восприятия. 

Подв.игра 

«Зеркало». 

 Драматизация 

стихотворения 

«Про глаза-

глазеньки, про 

глаза-глазища» 

(см. 

Развивающие 

стихи, с.22). 

 

Круг, треугольник, 

квадрат. 

Карие 

(коричневый). 

Кодирование 

геометрических 

фигур (сильная 

подгруппа до 5 

кодов, слабая – 3 

кода). 

Освоение новой  

игры 

«Шифровальщики

». 

 Хоров.игра 

«Угадай кто 

позвал». 

Подв.игра 

«Выполни 

команду» 

(левая рука 

вперед,..). 

Дид. игра 

«Назови 

соседа» 

(порядок 

дней в 

недели). 

Вчера. 

Сегодня. 

Завтра. 
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33.  Тема «Органы чувств (нос, язык)». Цель – развитие зрительного восприятия и временных представлений. 

Подв.игра 

«Зеркало». 

Рисование 

«Автопортрет

». 

 Розовый   Дид.игра 

«Угадай на 

вкус». 

Дид.игра 

«Угадай по 

запаху». 

Дифференци

рование 

речевых 

звуков. 

Дид.игра 

«Добавлялки

» (см. 

Развитие 

речи, с.126). 

Перемещение 

предметов по 

инструкции 

педагога. 

Анализ  

признаков 

лета. 

34.  Диагностическое. Цель – определение динамики развития обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование 4 класс (34 часа) 
Занят

ие. 

№ 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

графомоторн

ых навыков 

Тактильное 

восприятие 

Кинестетичес

кое и 

кинетическое 

развитие 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

зрительной 

памяти 

Восприятие 

особых 

свойств 

предметов 

(развитие 

осязания, 

обоняния, 

вкусовых 

качеств, 

барических 

ощущений) 

Развитие 

слухового 

восприятия 

и слуховой 

памяти 

Восприятие 

пространства 

Восприятие 

времени 

1.  Диагностическое. Цель - обследование обучающихся и комплектование групп. 

2.  Тема «Лето». Цель – развитие зрительно-моторной координации и временных представлений. 

Рисование 

«Как я провел 

лето». 

 Пальчиковая 

гимнастика «В 

лесу». 

Упражнения на 

расслабление и 

снятие 

мышечных 

зажимов. 

Релаксационно

е упражнение 

«У реки». 

Основные цвета, 

оранжевый. 

 Зрительная 

гимнастика. 

Анализ детских 

рисунков. 

  Подв.игра 

«Выполни 

команду»: 

1 – правую 

руку вверх; 

2 – левую ногу 

вперед … 

Анализ  

признаков 

лета.  

 

3.  Тема «Осень. Осень наступает». Цель – формирование временных представлений. 

Подв.игра 

«Охотник и 

обезьяны». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Закрашивание 

в одном 

направлении. 

 Упражнения на 

расслабление и 

снятие 

мышечных 

зажимов. 

Релаксационно

е упражнение 

«Осенний 

листок». 

Основные цвета.  

Круг, овал, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник 

Дид. упражнение 

«Найди и назови 

признаки лета 

(осени) по 

картинке» 

  Хоров. игра  

«Угадай, кто 

позвал». 

Дид.игра 

«Повтори 

мой 

ритмический 

рисунок: 

/-//-/, //-/-//, 

///-/-///, //-/-

///».  

Запоминание 5 

геометр. фигур 

и их 

воспроизведен

ие в исходном 

расположении. 

Зрительный 

диктант. 

 

Сравнение 

признаков 

лета и осени.  

4.  Тема «Сбор урожая». Цель - развитие зрительного восприятия. 

Игра-

соревнование 

Закрепление 

тактильных 

Танцевальные 

движения. 

Круг, овал. 

Основные цвета. 

Отгадывание 

загадок о фруктах 

 Дифференци

ровка 

Ориентировка 

в помещении, 
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«Кто быстрее 

соберет 

листья». 

ощущений при 

работе с 

пластилином. 

Лепка 

«Фрукты на 

тарелке». 

и овощах. См. 

«1000 загадок», с. 

59, 68.  

Дид.игра «Что 

общего?»: 

- яблоко – 

помидор; 

- банан – огурец; 

- яблоко – 

капуста;  

- вишня – 

помидор; 

 - горох - банан… 

вкусовых 

ощущений 

(сладкий – 

слаще, 

кислый – 

кислее). 

Дид.игра 

«Угадай на 

вкус». 

вербализация 

пространствен

ных 

отношений. 

Дид.игра «Куда 

спряталось 

яблоко». 

5.  Тема «Ягоды.  Грибы». Цель – развитие зрительного восприятия и конструктивной деятельности. 

Развитие 

согласованно

сти движений 

на разные 

группы мышц 

при 

выполнении 

упражнений 

по 

инструкции 

педагога. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

под мелодию 

различную по 

темпу. 

Дорисовыван

ие 

симметрично

й половины 

простых 

изображений 

«Грибы».  

  Закрепление 

основных цветов и 

оранжевого. 

Составление 

целого из частей: 

кубики «Ягоды» ( 

сильная подгруппа 

6 частей, слабая – 

4 части). 

 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Настольно-

печатная игра 

«Ягодное 

домино». 

Различение 

ягод по вкусу 

и запаху. 

Игра «Угадай 

на вкус», 

игра «Угадай 

по запаху». 

Различение 

мелодий по 

темпу. 

Игра 

«Слушаем 

звуки леса». 

Определение 

и называние 

знакомых 

звуков.  

 Дифференциа

ция частей 

суток. 

Упражнение 

«День – 

ночь». 

6.  Тема «Признаки осени». Цель – развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

Изменение  

направления 

Определение 

на ощупь 

 Определение 

предмета по 

Работа с 

наложенными 

Различение 

овоща по 

Дид.игра 

«Магнитофо

Ориентировка 

на альбомном 

Дид.игра 

«Времена 
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движения 

(ходьба) по 

сигналу. 

Метание в 

горизонтальн

ую цель. 

Спорт.игра 

«Мяч в 

корзину». 

 

формы 

предметы: 

выпуклый, 

вогнутый, шар, 

кирпич. 

Дид.игра 

«Чудесный 

мешочек». 

постоянному 

цвету (белый снег, 

зелёный огурец и 

т.д.). Упражнение 

«Назови предмет 

по цвету».  

изображениями 

(=5-7). Игра 

«Какие овощи 

спрятались?» 

вкусу. Игра 

«Угадай на 

вкус» 

(горький, 

сладкий, 

кислый, 

сырой, 

варенный). 

н» 

(заучивание 

стихотворен

ия по 

цепочке): 

«Вырос в 

поле  

дом, 

Полон дом  

зерном, 

Стены  

позолочены, 

Ставни 

заколочены. 

Ходит дом 

ходуном, 

На столбе  

золотом». 

листе. 

Выкладывание 

узора по 

указанию 

взрослого: 

1- в первом 

верхнем углу 

треугольник; 

2- под ним 

круг… 

года». 

7.  Тема «Дорожное движение». Цель – развитие зрительного, тактильного и пространственного восприятия. 

 Выполнение 

движений в 

разном 

направлении 

с закрытыми 

глазами. 

Подв.игра 

«Ночной 

поезд». 

Соотношение 

движений с 

поданным 

сигналом 

Подв.игра  

«Светофор». 

Определение 

на ощупь: куб, 

кирпич, 

призма, 

треугольник, 

цилиндр. 

Дид.игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 Конструирование 

машин по 

чертежам (сильная 

подгруппа) 

и  

образцу (слабая 

подгруппа). 

Анализ детских 

построек. 

 Дид.игра 

«Повтори 

цифры»: 

379, 5684, 

3951, 4278 … 

(=3- 5). 

Ориентировка 

в помещении, 

понятия: ближе 

– дальше. 

Упражнение 

«Движения в 

заданном 

направлении». 

 

8.  Тема «Дорожное движение». Цель – развитие зрительного, тактильного и пространственного восприятия. 

 Определение 

на ощупь: куб, 

кирпич, 

призма, 

треугольник, 

цилиндр. 

Этюды: 

«Бабушка 

переходит 

дорогу», 

«Мальчик 

смотрит в 

Куб, кирпич, 

призма, 

треугольник, 

цилиндр. 

Дид.игра «Какие 

правила 

дорожного 

движения 

нарушил 

Буратино?» 

  Различение 

по голосу 

ребёнка и 

взрослого.Ди

д.игра 

«Утренние 

Ориентировка 

в помещении 

по инструкции 

педагога. 

Дид.игра 

«Поездка за 

Определение 

возраста 

людей. 
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Дид.игра 

«Чудесный 

мешочек». 

окно»,… (Худенко, с. 33). 

 

 

звуки» (см. 

Развивающи

е стихи, с. 

92). 

сокровищами».  

Лабиринт 

«Дорожное 

движение» 

(Венгер, с. 

101). 

9.  Тема «Животные». Цель – развитие пространственного восприятия и зрительно-моторной координации. 

Штриховка 

изображений 

двумя руками 

«Зайчики». 

 Имитация 

движений 

животных. 

Психогимнасти

ка «Мишка 

очень любит 

мед». 

Основные цвета и 

их оттенки, 

оранжевый, бурый 

(коричневый). 

Дид.упр. «Найди 

два одинаковых 

ежика» (см. 

Захарова, №15 

(а)).  

. Слушание и 

изображение 

криков 

животных 

Моделировани

е 

расположения 

различных 

объектов по 

отношению 

друг к другу. 

Игра «Зарядка» 

(Венгер, с. 35). 

 

10.  Тема «Животные». Цель – развитие тактильного восприятия и восприятия  пространства. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы, 

в том числе и 

по сигналу. 

Нахождение на 

ощупь двух 

одинаковых 

контуров 

предмета из 4-

5 

предложенных

. 

Имитация 

движений 

животных. 

Психогимнасти

ка «Мишка 

очень любит 

мед». 

Основные цвета и 

их оттенки, 

оранжевый, бурый 

(коричневый). 

 Зрительная 

гимнастика.  

Дид.игра 

«Раскрась 

четвертый 

лишний» 

(Захарова, №26, 

26 (а)). Выделение 

нереальных 

элементов 

нелепых 

картинок. 

 Характерист

ика 

неречевых, 

звуков по 

громкости, 

длительност

и, высоте 

тона. 

Моделировани

е 

расположения 

различных 

объектов по 

отношению 

друг к другу. 

Упражнение 

«Картинки 

животных». 

 

11.  Тема «Разнообразие животных в природе». Цель – развитие зрительного и пространственного восприятия. 

Выполнение 

заданий 

педагога, 

связанных с 

изменением 

направления 

движения. 

Игра «Звери в 

лесу». 

 Имитация 

движений 

животных. 

 Работа с 

наложенным 

изображением. 

Дид.игра «Какие 

животные 

спрятались?» 

 

Запоминание 

5-6 игрушек 

и 

воспроизведе

ние их в 

исходной 

последовател

ьности. 

Дид.игра 

«Повтори 

мой 

ритмический 

рисунок: 

/-//-/, //-/-//, 

///-/, ///-/-///». 

Лабиринт «Как 

пройти к 

зайке?» 

(Венгер, с. 64). 

Части суток. 

Дид.игра 

«Когда это 

бывает?» 

12.  Тема «Тема «Разнообразие животных в природе».». Цель – развитие зрительного и тактильного восприятия. 
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Соотношение 

разных видов 

ходьбы с 

поданным 

звуковым 

сигналом. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Дорисовыван

ие 

симметрично

й половины 

простых 

изображения 

(контур 

медведя). 

Дифференциац

ия материала 

предметов. 

Упражнение 

«Учитель - 

ученик». 

Психогимнасти

ка «Мишка 

очень любит 

мед». 

 Узнавание целого 

по одному 

фрагменту. 

Игра «Назови, 

животное». 

Боровская, с. 20. 

   Дид.игра 

«Дни 

недели». 

Понятия: 

вчера, 

позавчера, 

сегодня, 

завтра, 

послезавтра. 

13.  Тема «Мебель». Цель – развитие конструктивной деятельности. 

 Определение 

на ощупь: куб, 

кирпич, 

призма, 

треугольник, 

цилиндр. 

Дид.игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Упражнения на 

расслабление и 

снятие 

мышечных 

зажимов. 

Упражнение 

«Солдат и 

кукла». 

Составление 

сериационных 

рядов из 

геометрических 

тел. 

Конструирование 

сложных форм 

предметов с 

использованием 

объёмных 

геометрических 

фигур. Игра 

«Строим мебель». 

  Различение 

по голосу 

ребёнка и 

взрослого. 

Игра 

«Угадай, кто 

позвал?» 

  

14.  Тема «Мебель». Цель – развитие тактильного восприятия и конструктивной деятельности. 

 Определение 

материала 

предмета. Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Формирование 

чувства ритма. 

Танцевальные 

движения. 

Конструирование 

предметов мебели 

из металлического 

конструктора. 

Дид.упражнение 

«Продолжи ряд»: 

мебель – это …, 

цветы – это … и т. 

д. 

  Работа по 

двухуровневой 

инструкции. 

Игра 

«Выполни 

команду»: 

- правую руку 

вверх, а левую 

– вперед…. 

  

15.  Тема «Посуда». Цель – развитие зрительного и пространственного восприятия. 
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 Определение 

на ощупь 

разных 

величины и 

формы 

(выпуклый, 

вогнутый, 

круглый и 

т.д.). 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

  Отгадывание 

загадок о посуде. 

 См. «1000 

загадок», с. 135-

136. 

Дид.упражн. 

«Какой предмет 

встречается на 

рисунке только 

один раз?» 

(Боровская, с. 33). 

Работа с 

наложенными 

изображениями. 

Упражнение 

«Зашумленные 

предметы» (см. 

листы Осиповой 

«Внимание»). 

 Заучивание 

стихотворен

ия по 

цепочке. 

Игра 

«Магнитофо

н». 

Стихотворен

ие 

«Разговарива

ют вещи» 

(см. 

Развивающи

е стихи, с. 

109-111). 

Самостоятельн

ое 

моделирование 

пространствен

ных ситуаций и 

их 

вербализация 

(расстановка 

посуды). 

 

16.  Тема «Зима». Цель – развитие слухового и пространственного восприятия. 

Рисование 

снежинок в 

воздухе 

обеими 

руками. 

Определение 

температуры. 

Дид.игра 

«Волшебная 

бутылочка». 

 Синий цвет и его 

оттенки. 

Загадки о зиме. 

См. «1000 

загадок», с. 45-47. 

 

 Воспризведе

ние ритма. 

Дид.игра 

«Повтори 

мой 

ритмический 

рисунок: 

//-/-//, ///-/-///, 

//-///-//». 

Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

Упражнение 

«Составим 

узор из 

снежинок». 

Работа с 

календарём и 

моделью 

календарного 

года. 

17.  Тема «Признаки зимы». Цель – развитие слухового и пространственного восприятия. 

 Выкладывание 

зимних 

снежинок из 

мозаики. 

Ритмические 

движения под 

музыку. 

Синий цвет и его 

оттенки. 

Составление 

сериационного 

ряда по цвету (=5-

3 видов цветов). 

Гимнастика для 

глаз Нахождение 

отличительных и 

общих признаков 

на 2-х сюжетных 

картинок. 

 Запоминание 

и 

воспроизведе

ние слов. 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори 10 

слов»: снег, 

ветер, елка, 

брат, белый, 

холодно, 

Моделировани

е 

пространствен

ного 

расположения 

объектов 

относительно 

друг друга. 

Рисование 

разноцветных 

снежинок в 

Работа с 

календарём и 

моделью 

календарного 

года. 
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молоко, 

небо, 

карандаш, 

мел. 

Сильная 

подгруппа 

воспроизвод

ит до 6-7 

слов, слабая  

- до 3-4. 

определенной 

последовательн

ости. 

Зрительный 

диктант 

«Разноцветные 

снежинки». 

18.  Тема «Зимние забавы». Цель – развитие зрительного восприятия и ощущений от статических и динамических движений различных частей тела. 

Выполнение 

различных 

видов ходьбы 

и бега, в том 

числе и по 

сигналу. 

Подвижная 

игра «Кто 

быстрее?» 

Штриховка 

обеими 

руками 

«Снеговик» 

(вертикальны

е и 

горизонтальн

ые линии). 

 Игра-имитация 

«Зимние 

забавы». 

Формирование 

ощущений от 

статических и 

динамических 

движений 

различных 

частей тела 

(верхние и 

нижние 

конечности), 

вербализация 

ощущений. 

Этюд 

«Снеговик». 

Основные цвета, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

голубой, розовый, 

бирюзовый, 

серый. 

Составление 

целого из 4-7 

частей (для 

сильной 

подгруппы с 

разрезами деталей 

по диагонали и по 

дуге). 

Нахождение 

предметов 

нужного цвета в 

кабинете, их 

называние. 

 

 Различение 

мелодии по 

характеру 

(весёлая, 

грустная). 

Ориентировка 

на парте.  

Выкладывание 

узора по 

указанию 

учителя. 

 

19.  Тема «Зимние забавы». Цель – развитие зрительного восприятия и барических ощущений. 

Подв.игра «Я 

– Мороз 

Красный 

Нос». 

Рисование в 

тетради 

обеими 

руками 

симметричны

х предметов 

«Снеговик и 

снеговичок". 

 Драматизация 

рассказа В. 

Бианки 

«Холодно в 

лесу, 

холодно!» 

 Зрительная 

гимнастика 

«Глазами 

написать тему 

занятия». 

Работа с 

неполным 

изображением 

«Что нарисовал 

художник?». 

Загадка «Кто 

такой снеговик?» 

Дифференци

ровка 

ощущений 

чувства 

тяжести от 3-

5 предметов 

(тяжелее – 

легче – 

самый 

лёгкий); 

взвешивание 

на ладони. 

Определение 

на слух 

звучания 

различных 

музыкальны

х 

инструменто

в. Игра 

«Оркестр». 
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(Коноваленко

, 1, с. 22). 

(см. Развивающие 

стихи, с. 132). 

 

Упражнение 

«Определи 

вес». 

20.  Тема «Домашние животные зимой». Цель – развитие мелкой моторики и пространственного восприятия. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Вырезание по 

лекалам 

фигур 

домашних 

животных. 

Определение 

предметов на 

ощупь и 

вербализация 

свойств 

предметов. 

Игра «Учитель 

- ученик» 

(пушистый, 

мягкий, 

колючий…). 

Драматизация 

стихотворения 

«Подарок» (см. 

Развивающие 

стихи, с. 131). 

 Отгадывание 

загадок. См. «1000 

загадок», с. 111- 

112.  

 

  Выражение 

пространствен

ных отношений 

между 

конкретными 

объектами с 

помощью 

предлогов.  

Дид.игра «Где 

находится 

котенок?» 

(Локалова, с. 

84). 

Работа с 

графической 

моделью 

«Времена 

года». 

21.  Тема «Дикие животные зимой». Цель – развитие мелкой моторики и пространственного восприятия. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Рисование 

фигуры волка 

по опорным 

точкам 

(Боровская, с. 

34). 

 Имитация 

движений 

животных. 

 Отгадывание 

загадок о 

животных. (См. 

«1000 загадок», 

с.106- 109). 

Запоминание 5-6 

предметов, 

воспроизведение 

их в исходной 

последовательнос

ти. 

 Дид. игра «Какое 

животное 

спряталось?» 

(игрушки). 

.  Выражение 

пространствен

ных отношений 

между 

конкретными 

объектами с 

помощью 

предлогов. 

Дид. игра «Где 

находится 

белка?» 

(Локалова, с. 

87). 

Закрепление 

признаков 

времен года. 

Дид.игра 

«Времена 

года». 

22.  Тема «Птицы. Зимующие и перелетные птицы». Цель – развитие слухового и тактильного восприятия. 

 Имитация 

движений 

птиц. 

 

 

 Дорисовывание 

незаконченных 

изображений. 

Дид.упражн. 

«Дорисуй птицу» 

(Павлова, №26).  

Работа с 

 Дифференци

рование 

неречевых 

звуков. 

Дид.игра 

«Слушаем 

звуки 

Выражение 

пространствен

ных отношений 

между 

конкретными 

объектами с 

помощью 
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неполным 

изображением 

Дид.игра 

«Сколько птиц, 

сосчитай» (см. 

Павлова, №26). 

улицы».  

Воспроизвед

ение ритма. 

Дид.игра 

«Повтори 

мой 

ритмический 

рисунок: //-

//-//-//, //-/-//-/, 

/-///-/-///». 

предлогов. 

Дид. игра 

«Куда 

спрятался 

воробей?» 

(Венгер, с. 65). 

23.  Тема «Домашние птицы: гусь, индюк». Цель – развитие слухового восприятия и конструктивной деятельности. 

 Нахождение на 

ощупь двух 

одинаковых 

контуров птиц 

(из 3-5 

предложенных

). Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Имитация 

движений птиц 

(гусь, петух, 

индюк). 

Танцевальные 

движения 

(музыка «В 

мире 

животных»). 

Круг, овал, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник. 

Определение 

предмета по 

словесному 

описанию. 

Упражнение 

«Назови предмет». 

Отгадывание 

загадок о птицах. 

(См. «1000 

загадок», с. 94-96»  

+ Важно ходит по 

двору, 

Надувается). 

  Ориентировка 

в схеме тела, 

находящегося 

напротив. 

Упражнение 

«Закрась так, 

как я скажу»:  

-раскрась гуся, 

который 

смотрит 

вправо; 

- заштрихуй 

гуся, который 

смотрит влево 

(Павлова, 15). 

 

24.  Тема «Весна в марте». Цель – развитие зрительно-моторной координации и тактильно-двигательного восприятия. 

Дорисовыван

ие 

симметрично

й половины 

простых 

изображений. 

Дид.упр. 

«Дорисуй 

вторую 

половину 

(подарок 

маме: голубая 

ваза)»  

(Боровская, 

Развитие 

дифференциро

ванных 

осязательных 

ощущений 

(сухое – ещё 

суше, влажное 

– мокрое) и 

отражение их в 

речи. 

Танцевальные 

движения 

(музыка «В 

мире 

животных»). 

Основные цвета, 

голубой. 

  Воспроизвед

ение ритма. 

Дид.игра 

«Повтори 

мой 

ритмический 

рисунок: ///-

///-///, ///-/-//, 

///-/-/-///». 

 Анализ 

признаков 

весны. Весна 

наступает 

после зимы. 



75 
 

30). 

25.  Тема «Весна в апреле». Цель – развитие слухового восприятия, памяти и обоняния. 

Штрихование 

в разном 

направлении 

(Павлова, 

№13 (а)). 

 Релаксационно

е упражнение 

«Подснежник». 

Основные цвета, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

голубой, розовый. 

 Дифференци

рование 

ароматов. 

Дид.игра 

«Угадай по 

запаху». 

Запоминание 

и 

воспроизведе

ние слов. 

Упражнение 

«Запомни и 

повтори 10 

слов»: весна, 

небо, солнце, 

втер, улица, 

зонт, весело, 

ребята, 

желтый, 

звон. 

Сильная 

подгруппа 

воспроизвод

ит до 6-7 

слов, слабая  

- до 3-4. 

Выражение 

пространствен

ных отношений 

между 

конкретными 

объектами с 

помощью 

наречий: 

справа, слева, 

выше, ниже, 

ближе, дальше. 

Дид. игра 

«Куда 

спрятался 

воробей?» 

(Венгер, с. 65). 

 

26.  Тема «Профессии». Цель – развитие восприятия пространства и времени. 

Графомото 

рный диктант 

  Круг, овал, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник. 

Настольно-

печатная игра 

«Кто, чем 

работает?» 

 Дифференци

рование 

ролевой речи 

по 

принадлежно

сти к 

профессии. 

Дид.упр.  

«Угадай, кто 

говорит?» 

(Локалова, с. 

39).  

Дид.игра 

«Магнитофо

н»:  

«Мы учим 

детишек 

Читать и 

Ориентировка 

на листе 

бумаги, 

расположенног

о вертикально. 

Зрительный 

диктант. 

 

Графическая 

модель 

«Последовате

льность 

основных 

жизненных 

событий». 
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писать, 

Природу 

любить, 

Стариков 

уважать». 

(Учитель.) 

27.  Тема «Профессии». Цель – развитие зрительного и пространственного восприятия. 

  Ритмические 

упражнения. 

 Отгадывание 

загадок о 

профессиях (см. 

«1000 загадок, с. 

»). Настольно-

печатная игра 

«Кто, чем 

работает?». 

  Моделировани

е 

расположения 

различных 

геометр. фигур 

по отношению 

друг к другу. 

Дид.упр. 

«Выложи узор 

по указанию 

учителя».  

 

Графическая 

модель 

«Последовате

льность 

основных 

жизненных 

событий». 

28.  Тема «Здоровье человека». Цель – кинестетическое и кинетическое развитие. 

Выполнение 

целенаправле

нных 

действий по 

трёхуровнево

й инструкции 

педагога. 

Подв.игра 

«Зеркало». 

 Эдюды на 

эмоциональное 

состояние 

человека. 

Составление 

целого из 5-7 

частей (фигура 

человека). 

Отгадывание 

загадок о 

строение человека 

(см. «1000 

загадок», с. 156-

157). 

 Дифференци

рование 

речевых 

звуков 

разной 

высоты. 

Дид.игра 

«Угадай, кто 

позвал?»  

 

Чтение схем. 

Дид.игра 

«Зарядка» 

(Венгер, с. 35).  

Лабиринт 

«Дорожное 

движение» 

(Венгер, с. 

101). 

Графическая 

модель 

«Последовате

льность 

основных 

жизненных 

событий». 

29.  Тема «Режим школьника». Цель – развитие слухового и тактильно-двигательное восприятия.   

 Нахождение и 

счет  на ощупь 

одинаковых 

предметов. 

Дид.игра 

«Считаем 

пуговицы».  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кто 

приехал?» 

(Развивающие 

стихи, с. 147). 

Круг, овал, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник. 

Основные цвета, 

оранжевый, 

фиолетовый, 

голубой. 

Анализ и 

сравнение. 

Дид.игра «Две 

коробочки» 

(Ковалев, с. 4, 

№3). 

Дифференци

ровка 

вкусовых 

ощущений. 

Дид.игра 

«Угадай на 

вкус». 

Дифференци

рование 

звуков. 

Дид.игра 

«Слушаем 

звуки 

школы». 

Заучивание 

стихотворен

ия по 

Чтение схем. 

Дид.игра 

«Зарядка» 

(Венгер, с. 35). 

Дифференци

рование 

признаков 

частей суток. 

Дид.игра 

«Когда это 

бывает?» 

(части суток).  
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строчке. 

Дид.игра 

«Магнитофо

н»:  

«Прилетели 

галки в поле  

И уселись на 

снегу...  

Хорошо 

учусь я в 

школе — 

Разобраться 

в них смогу». 

(Буквы, 

бумага.) 

30.  Тема «Вредные и полезные насекомые». Цель – развитие графомоторных навыков и слухового восприятия. 

 Рисование 

симметрическ

их фигур 

(бабочка - 1 

гр., Павлова, 

М 215 -2 гр.). 

 Танцевальные 

движения 

(«Мотылек»). 

Основные цвета и 

их оттенки 

Зрительная 

гимнастика. 

 Заучивание 

стихотворен

ия по 

строчке. 

Дид.игра 

«Магнитофо

н»:  

На поляне 

возле елок  

Дом 

построен из 

иголок.  

За травой не 

виден он,  

А жильцов в 

нем 

миллион. 

(Муравейник

.) 

Выражение 

пространствен

ных отношений 

между 

конкретными 

объектами с 

помощью 

предлогов. 

Дид.игра «Где 

сидит 

бабочка?» 

(Локалова, с. 

84). 

Дифференци

рование 

признаков 

времен года. 

Дид.игра 

«Времена 

года». 

31.  Тема «Рыбы». Цель – развитие мелкой моторики и зрительного восприятия. 

Раскрашиван

ие и 

вырезание 

рыб.  

Коллективная 

 Имитация 

движений 

насекомых, 

животных, 

рыб, птиц. 

Черный, серый. 

Круг, овал, 

треугольник. 

Отгадывание 

загадок о рыбах 

(см. «1000 

загадок», с. 117). 
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работа 

«Аквариум». 

32.  Тема «Земноводные». Цель - развитие пространственного и зрительного восприятия и конструктивной деятельности. 

Подв.игра 

«Точные 

движения» 

(Локалова, с. 

52, №5). 

Закрашивание 

в одном 

направлении.  

!  Составление 

целого из частей. 

Дид.игра 

«Колумбово яйцо» 

(лягушка). 

Закрепление 

понятий.  

Игра «Четвертый 

лишний» 

(насекомые, дикие 

животные, 

домашние 

животные, рыбы, 

птицы, 

земноводные). 

Нахождение 

общих признаков . 

Дид.упр. «Найди 

черепашку, 

которая 

отличается от 

других и закрась 

ее» (Захарова, 

№15). 

 

  Моделировани

е 

пространствен

ного 

расположения 

объектов 

относительно 

друг друга. 

Дид.игра 

«Фотографии 

друзей» 

 

33.  Тема «Здравствуй, лето!» Цель – развитие зрительного восприятия. 

Графомоторн

ый диктант 

«Собачка» 

(Ковалев, с. 

51). 

  Основные цвета и 

их оттенки. 

Отгадывание 

загадок о лете (см. 

«1000 загадок», с. 

50). 

Нахождение 

предметов по 

описанию.  

Дид.игра  «Найди 

по описанию 

Никитку» 

(Боровская,с.32) 

 Определение 

на слух 

звучания 

различных 

музыкальны

х 

инструменто

в. Дид.игра 

«Оркестр». 

 

 Исправление 

нелепицы. 

Игра «Что 

перепутал 

Незнайка?» 

(времена 

года). 

34.  Диагностическое. Цель – определение динамики развития обучающихся. 
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Пояснительная записка  

 

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать 

опосредованный характер и становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно 

овладевает своими психическими процессами, учится управлять вниманием, памятью, 

мышлением.  

Многочисленные наблюдения педагогов, исследования психологов убедительно 

показали, что ребенок, не научившийся учиться, не овладевший приемами мыслительной 

деятельности в начальных классах школы, в средних обычно переходит в разряд 

неуспевающих.   

Согласно Л.С Выготскому, с началом школьного обучения мышление выдвигается в 

центр сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно-логического, рассуждающего 

мышления, происходящего в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие 

познавательные процессы: «память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие - 

думающим» (Эльконин Д.Б.). Усвоение в ходе учебной деятельности основ теоретического 

сознания и мышления ведет к возникновению и развитию таких качественных образований, 

как рефлексия, анализ, внутренний план действий. Мышление играет особую роль в 

развитии познавательной деятельности младшего школьника.  П.П. Блонский подчеркивал: 

«Мышление – та функция, интенсивнейшее развитие которой является одной из самых 

характерных особенностей школьного возраста. Ни в ощущении, ни в мнемических 

способностях нет такой огромной разницы между ребенком 6-7 лет и юношей 17-18 лет, 

какая существует в их мышлении».  

Младшие школьники регулярно и в обязательном порядке ставятся в ситуации, когда 

им нужно рассуждать, сопоставлять разные суждения, выполнять умозаключения. В этом 

возрасте начинает интенсивно развиваться словесно-логическое мышление, отвлеченное 

мышление, мышление при помощи слова.  На уроках в начальных классах у детей 

формируются такие приемы логического мышления, как сравнение (выделение в предметах 

общего и различного), анализ (выделение и словесное обозначение в предмете разных 

свойств и признаков), обобщение (отвлечение от несущественных особенностей предметов и 

объединение их на основе общности существенных особенностей).  Неразвитость логических 

операций может привести в дальнейшем к трудностям в усвоении учебных предметов, так 

как любые знания базируются на понимании связей, процессов, отношений.  

Младшие школьники в результате обучения в школе учатся управлять своим 

мышлением, думать тогда, когда это нужно, а не только тогда, когда интересно, появляется 

произвольность мышления. Именно с развитием мышления складываются такие важные 

новообразования школьного возраста, как внутренний план действий (действия «в уме») и 

рефлексия (умение рассматривать и оценивать свои собственные действия).  

Успешность обучения в младшем школьном возрасте определяют также и хорошо 

развитые свойства внимания и его организованность.  Очень часто дети с трудностями в 

обучении отличаются невнимательностью, несобранностью, отвлекаемостью. Такие жалобы 

часто предъявляют учителя и родители.  Внимание таких учащихся слабо организовано, 

имеет небольшой объем, плохо распределяемо, неустойчиво, что объясняется недостаточной 

зрелостью нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих процессы внимания. 

Невнимательность младших школьников – одна из наиболее распространенных причин 

сниженной успеваемости. Поэтому возникает необходимость специальной работы с детьми, 

отличающимися особой невнимательностью.  

В тесной связи с мышлением развиваются все сенсорно-перцептивные и 

познавательные процессы: память, воображение. В младшем школьном возрасте память, как 

и другие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Повышаются 
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требования к эффективности мнемической функции, высокий уровень которой необходим 

при выполнении различных мнемических задач, возникающих в ходе учебной деятельности. 

Неумение ребенка запоминать складывается на его учебной деятельности и влияет в 

конечном итоге на его отношение к учебе и школе.  По мере обучения в начальных классах 

усложняются учебные задания, и установка «просто запомнить» перестает себя оправдывать 

и это вынуждает ребенка искать приемы организации памяти.  Прием многократного 

повторения, например, не всегда оказывается эффективным, особенно при большом объеме 

материала. Важно обучать ребенка и приемам смыслового запоминания, основой которых 

является использование мыслительных процессов в качестве опоры, средства запоминания.  

Поэтому необходимо сначала обучить самому умственному действию, а затем – 

использовать его как средства запоминания.  

Неразвитость таких познавательных процессов, как мышление, память, сложности в 

организации внимания у младших школьников, в том числе у детей с задержками 

психического развития, приводят трудностям в обучении. Кроме того, дети, испытывающие 

трудности в обучении, как правило, имеют невысокий уровень речевого развития. Это 

проявляется не только в речевой деятельности, но и в специфических нарушениях письма и 

чтения, которые могут быть обусловлены незрелостью определенных функций, 

дисгармонией созревания головного мозга, нарушением межполушарного взаимодействия.  

Современные кинезиологи рассматривают причину нарушений функций обучения в 

неспособности правого и левого полушария к интеграции. 

Единство мозга определяется сочетанием двух фундаментальных свойств: 

межполушарной специализацией и межполушарным взаимодействием, которое обусловлено 

стабильностью переноса информации из одного полушария в другое и динамическим 

межполушарным интерференционным торможением. Развитие межполушарного 

взаимодействия является основой интеллекта. Развивая моторику, мы создаем предпосылки 

для становления многих психических процессов. В.А.Сухомлинский утверждал, что «ум 

ребенка находится на кончиках его пальцев». Сотрудники Института физиологии детей и 

подростков Академии психологических наук установили, что уровень развития психических 

процессов находится в прямой зависимости от степени сформированности тонкой моторики 

рук.  Работы В.М. Бехтерева, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурия, Н.С.Лейтеса, П.Н.Анохина доказали 

влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. 

Следовательно, развивающая и коррекционная работа должна быть направлена в том числе и 

снизу-вверх (от движения к мышлению). 

Таким образом, «координационная неспособность» к обучению может быть устранена 

путем овладения специфическими двигательными упражнениями. Регулярные занятия по 

кинезиологической программе позволяют активизировать межполушарное взаимодействие, 

развивать комиссуры, как межполушарные интеграторы, через которые полушария 

обмениваются информацией, происходит синхронизация работы полушарий.   В связи с 

улучшением интегративной функции мозга у многих детей при этом наблюдается 

значительный прогресс в способностях к обучению, а также к управлению своими эмоциями. 

В ходе систематических занятий по кинезиологическим программам у ребенка развиваются 

межполушарные связи, улучшается память и концентрация внимания.  

Представленная программа - это коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая программа для учащихся начальных классов, нуждающихся в развитии и 

коррекции познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), а также для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития). 

Цель программы:  
Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений и 

познавательных процессов. 

Задачи программы: 
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1. Коррекция и развитие словесно-логического мышления, логических операций, умения 

рассуждать, делать выводы.  

2. Развитие памяти, обучение приемам запоминания информации. 

3. Активизация внимания учащихся, его свойств (объем, переключение, распределение, 

концентрация). 

4. Развитие межполушарного взаимодействия, межполушарной специализации, мелкой 

моторики.  

Программа предназначена для работы с обучающимися 2-4 классов, в том числе с 

обучающимися классов коррекции и обучающихся, интегрированных в общеобразовательные 

классы. 

Программа состоит из 18 занятий. Режим занятий: 1-2 раза в неделю по 1 учебному 

часу. 

 Предполагаемым результатом работы является достаточный для данного возраста 

уровень развития мышления, внимания, памяти.  
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Содержание программы 

 

Коррекционно-развивающая психологическая программа предназначена для работы с 

обучающимися начальных классов. Содержание игр, упражнений практических заданий 

направлено на развитие основных психических процессов: памяти, мышления, внимания,  

обеспечивающих развитие универсальных учебных действий и освоение программы 

начальной школы. 

В содержании программы представлены: 

- учебный план; 

- примерная структура занятия; 

- описание используемых образовательных технологий; 

- учебно-тематический план; 

- темы, цели, содержание занятий; 

- условия реализации программы; 

- литература, используема при составлении программы; 

- методические рекомендации по проведению занятий. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                         

  

№ 

п/п 

Название разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
лекц. практ 

1. Понятия. Развитие внимания. 2  2 Успешность 

выполнения 

заданий 

2. Отношения между понятиями. Развитие 

памяти. 

11  11 Успешность 

выполнения 

заданий 

3. Отношения между понятиями. Приемы 

запоминания. Внимание и самоконтроль. 

5  5 Успешность 

выполнения 

заданий 

 Итого: 18  18  
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Каждое занятие предусматривает работу по следующим разделам: 

1. Кинезиология. 

2. Словесно-логическое мышление. 

3. Внимание. 

4. Память. 

 

Примерная структура занятия 

 

Этапы   Время        Задачи       Средства Универсальные 

учебные действия 

Приветствие        2 минуты Обозначить 

начало занятия, 

информировать о 

содержании 

занятия 

Упражнение на 

приветствие, 

вступительное 

слово учителя 

Регулятивные 

(целеполагание, 

планирование) 

Коммуникативные  

(планирование учебного 

сотрудничества, умение 

слушать) 

Кинезиологи-

ческие 

упражнения 

8 минут Развивать 

межполушарное 

взаимодействие, 

мелкую моторику 

Упражнения для 

развития 

мозолистого тела 

(комиссур, 

межполушарных 

связей) 

Регулятивные 

(волевая саморегуляция) 

Развитие 

мышления  

9 минут Развивать 

логические 

операции 

(обобщение, 

классификация, 

умение мыслить 

по аналогии) 

Упражнения для 

развития словесно-

логического 

мышления 

Познавательные 

(логические, 

общеучебные) 

Развитие 

внимания 

8 минут Развивать 

свойства 

внимания (объем, 

переключение, 

распределение, 

концентрация) 

Упражнения на 

развитие внимания 

Регулятивные  

(волевая саморегуляция) 

Развитие 

мышления  

9 минут Развивать 

логические 

операции 

(обобщение, 

классификация, 

умение мыслить 

по аналогии) 

Упражнения для 

развития словесно-

логического 

мышления 

Познавательные 

(логические, 

общеучебные) 

Развитие памяти 6 минут Развивать виды 

памяти, учить 

приемам 

запоминания 

Упражнения на 

развитие памяти 

Познавательные   

(общеучебные) 
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Завершение 

занятия 

3 минуты Обозначить конец 

занятия 

Самооценка детьми 

своей деятельности 

на занятии. 

Регулятивные  

(контроль, оценка) 

Личностные 

(самоопределение: 

развитие Я-концепции, 

самооценки, 

самопринятия) 

 

Комплекс упражнений для развития мозолистого тела используется на каждом 

занятии в течение всего периода обучения по программе: 

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем плавно и поочередно последовательно указательный, средний и 

т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от 

мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале методика выполняется каждой рукой 

отдельно, затем вместе.   

«Кулак-ребро-ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак; 

ладонь ребром на плоскости стола; распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок 

выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной 

программы. Проба выполняется сначала правой рукой, затем – левой, затем – двумя руками 

вместе. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает 

ребенку помогать себе командами («кулак-ребро-ладонь»), произносимыми вслух или про 

себя.  

«Лезгинка». Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак 

развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно меняется смена правой и левой рук 

в течение 6-8 смен позиций. Добиваться высокой скорости смены положений.  

«Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки 

по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения почувствуйте, как 

расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, 

заметно увеличится эффективность работы всего мозга.  

«Ухо-нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположной ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук с точностью до наоборот.  

«Змейка». Соедините ладони, сцепите пальцы в замок, выверните руки к себе. 

Двигайте указанным педагогом пальцем. Палец должен двигаться точно и четко. 

Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны поучаствовать все 

пальцы рук.  

В программе используются следующие современные образовательные технологии: 

Технологии на основе активизации деятельности учащихся. Принцип активности 

ребенка в процессе обучения остается одним из основных в дидактике.  Любая технология 

обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся, в 

некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффективности 

результатов. К таким технологиям можно отнести игровые технологии. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. Основными функциями дидактической игры является формирование: 

 устойчивого интереса к учению; 

 снятие напряжения; 
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 психических новообразований; 

 собственно учебной деятельности ребенка; 

 общественных умений, навыков, учебной и самостоятельной работы; 

 навыков самоконтроля и самооценки; 

 адекватных взаимоотношений и освоения социальных ролей. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит 

следующим образом:  

1. Дидактическая мишень ставится перед учащимися в форме игровой задачки.  

2. Учебная деятельность подчиняется правилам игры.  

3. Учебный материал употребляется в качестве её средства.  

4. В учебную деятельность вводятся соревнования, которые способствуют переходу 

дидактических задач в разряд игровых.  

5. Успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.  

Игры и упражнения, используемые на занятиях по данной программе, направлены на 

формирование мышления (отдельных его операций), внимания, памяти. 

Здоровьесберегающие технологии. Они реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. В контексте данной программы технологии предполагают 

обеспечить: 

 отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и 

воспитания; 

 рациональную организацию учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями; 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

 необходимый двигательный режим. 

Технологии, используемые в программе, отнесены к оздоровительным 

(кинезиологическая гимнастика, массаж). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
лекц. практ 

1. Понятия. Развитие внимания. 2  2 Успешность 

выполнения 

заданий 

1.1 Развитие активного внимания. 

Классификация. 

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

1.2 Общие и частные понятия.  Моторно-

слуховая память. 

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2. Отношения между понятиями. 

Развитие памяти. 

11  11 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.1 Отношения род-вид. Развитие внимания 

и памяти. 

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.2 Обобщение. Развитие внимания и 

слуховой памяти. 

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.3 Отношения часть-целое. Концентрация 

внимания. 

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.4 Отношения рядоположенности. Развитие 

наблюдательности, зрительной памяти. 

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.5 Отношения род-вид. Развитие 

зрительной памяти.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.6 Классификация. Концентрация 

внимания.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.7 Отношения часть-целое. Развитие 

зрительной памяти.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.8 Отношения противоположности. 

Концентрация внимания.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.9 Отношения род-вид. Развитие 

зрительной памяти.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

2.10 Отношения причина-следствие. Развитие 

переключения и распределения 

внимания.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 
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2.11 Отношения последовательности. 

Развитие слуховой памяти.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

3. Отношения между понятиями. 

Приемы запоминания. Внимание и 

самоконтроль. 

5  5 Успешность 

выполнения 

заданий 

3.1 Функциональные отношения. Приемы 

запоминания.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

3.2 Отношения род-вид. Развитие внимания 

и самоконтроля.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

3.3 Концентрация внимания, действия в уме. 

Существенные и несущественные 

признаки. 

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

3.4 Отношения род-вид. Приемы 

запоминания.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

3.5 Обобщение.  Концентрация внимания, 

действия в уме.  

1  1 Успешность 

выполнения 

заданий 

 Итого: 18  18  

 

 

№ п/п Тема  Цель   Содержание 

занятия 

Деятельность 

обучающихся 

1 

занятие 

(1.1) 

Развитие 

активного 

внимания. 

Классифика

ция. 

Развитие   

межполушарных связей, 

концентрации и 

распределения 

внимания, моторно-

слуховой памяти, 

развитие словесно-

логического мышления.  

Кинезиологический 

комплекс.  

Исключение лишнего 

понятия. 

«Слушая хлопки». 

Определение общего 

и частного понятия. 

«Повтори за мной». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Выполнение 

заданий на слух. 

Самопроверка.  

2 

занятие 

(1.2) 

Общие и 

частные 

понятия.  

Моторно-

слуховая 

память. 

Развитие  

межполушарных связей, 

произвольного 

внимания, моторно-

слуховой   памяти, 

развитие логического 

мышления. 

 

Кинезиологический 

комплекс. 

Определение общего 

и частного понятия. 

«Зеваки». 

Исключение лишнего 

понятия. 

«Запомни движение». 

 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Выполнение 

заданий на по 

карточкам. 

Самопроверка. 

Подвижная игра. 

3 

занятие 

(2.1) 

Отношения 

род-вид. 

Развитие 

внимания и 

Развитие  

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

двигательной памяти, 

Кинезиологический 

комплекс. 

Исключение лишнего 

понятия. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Выполнение 
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памяти. развитие словесно-

логического мышления. 

 

«4 стихии» 

Расположение  

понятий от более 

общего к частным. 

«Слушай и 

выполняй». 

заданий по 

карточкам. 

Взаимопроверка. 

Подвижная игра. 

4 

занятие 

(2.2) 

Обобщение. 

Развитие 

внимания и 

слуховой 

памяти. 

Развитие 

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

двигательной памяти, 

развитие словесно-

логического мышления. 

 

Кинезиологический 

комплекс.  

Определение общего 

и частного понятия. 

«Угадай кто». 

Обобщение понятий. 

«Испорченный 

телефон» 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Выполнение 

заданий на слух. 

Самопроверка. 

Подвижная игра. 

5 

занятие 

(2.3) 

Отношения 

часть-целое. 

Концентрац

ия 

внимания. 

Развитие 

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

словесно-логического 

мышления. 

 

Кинезиологический 

комплекс.  

Отношения часть-

целое. 

«Муха» (с наглядным 

материалом). 

Исключение лишнего 

понятия. 

«Запомни порядок». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий на слух. 

Самопроверка. 

Подвижная игра. 

6 

занятие 

(2.4) 

Отношения 

рядоположе

нности. 

Развитие 

наблюдател

ьности, 

зрительной 

памяти. 

Развитие 

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

памяти, речи, словесно-

логического мышления.  

 

Кинезиологический 

комплекс.  

Исключение лишнего 

понятия. 

«Математический 

турнир». 

Отношения 

рядоположенности. 

«Художник». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 

Взаимопроверка. 

7 

занятие 

(2.5) 

Отношения 

род-вид. 

Развитие 

зрительной 

памяти.  

Развитие  

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

памяти, речи, словесно-

логического мышления.  

 

Кинезиологический 

комплекс. 

Отношения 

рядоположенности. 

«Муха» (с наглядным 

материалом). 

Определение общего 

и частного понятия. 

«Запомни порядок». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий на слух. 

Самопроверка. 

8 

занятие 

(2.6) 

Классифика

ция. 

Концентрац

Развитие  

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

Кинезиологический 

комплекс. 

Определение общего 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 
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ия 

внимания.  

наблюдательности, 

словесно-логического 

мышления. 

 

и частного понятия. 

«Муха» (без 

наглядного 

материала). 

Исключение лишнего 

понятия. 

«Зеркала».  

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 

Самопроверка. 

Подвижная игра. 

9 

занятие 

(2.7) 

Отношения 

часть-целое. 

Развитие 

зрительной 

памяти.  

Развитие  

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

зрительной памяти, 

словесно-логического 

мышления. 

 

Кинезиологический 

комплекс. 

Определение общего 

и частного понятия. 

«Секретные агенты». 

Отношения часть-

целое. 

«Пуговицы». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий на слух. 

Самопроверка. 

Подвижная игра. 

10 

занятие 

(2.8) 

Отношения 

противопол

ожности. 

Концентрац

ия 

внимания.  

Рразвитие     

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

зрительной памяти, 

словесно-логического 

мышления. 

Кинезиологический 

комплекс.  

Исключение лишнего 

понятия. 

«Муха» (без 

наглядного 

материала). 

Отношения 

противоположности. 

«Придумай 

историю». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 

Взаимопроверка. 

Подвижная игра. 

11 

занятие 

(2.9) 

Отношения 

род-вид. 

Развитие 

зрительной 

памяти.  

Развитие 

межполушарных связей, 

концентрации внимания, 

зрительной памяти, 

словесно-логического 

мышления. 

 

Кинезиологический 

комплекс.  

Отношения 

противоположности. 

«Найди слова». 

Определение общего 

и частного понятия. 

«Пуговицы». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 

Самопроверка. 

12 

занятие 

(2.10) 

Отношения 

причина-

следствие. 

Развитие 

переключен

ия и 

распределен

Развитие 

межполушарных связей, 

свойств внимания, 

самоконтроля, словесно-

логического мышления, 

обучения приемам 

запоминания. 

Кинезиологический 

комплекс.  

Функциональные 

отношения. 

«Запретный номер». 

Причинно-

следственные 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 
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ия 

внимания.  

отношения. 

«Что я вижу». 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 

Самопроверка. 

Подвижная игра 

13 

занятие 

(2.11) 

Отношения 

последовате

льности. 

Развитие 

слуховой 

памяти.  

Развитие  

межполушарных связей, 

свойств внимания, 

самоконтроля, слуховой 

памяти, словесно-

логического мышления.  

 

Кинезиологический 

комплекс.  

Обобщение понятий. 

«Главный 

корректор». 

Отношения 

последовательности. 

«Бабушка 

укладывала свой 

чемодан». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий на слух,   

по карточкам. 

Самопроверка. 

Подвижная игра 

14 

занятие 

(3.1) 

Функционал

ьные 

отношения. 

Приемы 

запоминани

я.  

Развитие  

межполушарных связей, 

свойств внимания, 

самоконтроля, словесно-

логического мышления, 

обучения приемам 

запоминания.  

 

Кинезиологический 

комплекс.  

Расположение  

понятий от более 

общего к частным. 

«Запретный номер». 

Отношения 

противоположности. 

«Что я вижу». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий на слух,   

по карточкам. 

Взаимопроверка. 

Подвижная игра. 

15 

занятие 

(3.2) 

Отношения 

род-вид. 

Развитие 

внимания и 

самоконтро

ля.  

Развитие  

межполушарных связей, 

распределения 

внимания, 

произвольности, 

самоконтроля, словесно-

логического мышления. 

Кинезиологический 

комплекс.  

Функциональные 

отношения. 

«Волшебное слово». 

Обобщения. 

«Гирлянда слов».  

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий на слух. 

Самопроверка, 

взаимопроверка. 

16 

занятие 

(3.3) 

Концентрац

ия 

внимания, 

действия в 

уме. 

Существенн

ые и 

несуществе

нные 

Развитие  

межполушарных связей, 

распределения 

внимания, 

произвольности, 

самоконтроля, словесно-

логического мышления.  

 

Кинезиологический 

комплекс.  

Функциональные 

отношения. 

«Перевертыши». 

Определение 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

«Представь и 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 
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признаки. запомни». Самопроверка. 

17 

занятие 

(3.4) 

Отношения 

род-вид. 

Приемы 

запоминани

я.  

Развитие 

межполушарных связей, 

распределения 

внимания, 

произвольности, 

самоконтроля, словесно-

логического мышления.  

 

Кинезиологический 

комплекс. 

Определение 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

«Слушай и стучи». 

Расположение  

понятий от более 

общего к частным. 

«Гирлянда слов». 

 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий на слух,   

по карточкам. 

Самопроверка, 

взаимопроверка. 

Подвижная игра 

18 

занятие 

(3.5) 

Обобщение.  

Концентрац

ия 

внимания, 

действия в 

уме.  

Развитие  

межполушарных связей, 

распределения 

внимания, 

произвольности, 

самоконтроля, словесно-

логического мышления. 

Кинезиологический 

комплекс.  

Определение общего 

понтия. 

«Перевертыши». 

Причинно-

следственные 

отношения. 

«Бабушка 

укладывала свой 

чемодан». 

Фронтальная 

работа. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа. 

Выполнение 

заданий на слух,   

по карточкам. 

Самопроверка, 

взаимопроверка. 
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Условия реализации программы 
 

Программа не имеет ограничений и противопоказаний. 

При составлении программы были учтены: 

 Положения Конвенции ООН о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г., ратифицированной третьей сессией Верховного Совета 

СССР 13 июня 1990 года; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации от 22.10.99 №636. 

 Постановление правительства Самарской области № 6 от 21.01.2015 г. 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Самарской области» 

Сферы ответственности, основные права и обязанности специалиста и учреждения, на 

базе которого реализуется программа, определяются договором с ОУ, который заключается 

перед началом работы.   Перед началом реализации программы, рекомендуется ознакомить 

родителей учащихся (родительское собрание) с целью и задачами программы, ее 

содержанием и режимом проведения. 

Специалист, реализующий программу, должен иметь психологическое образование, 

знания в области возрастной и педагогической психологии, дидактики.  

Для реализации данной программы необходим следующий учебно-методический 

материал: 

 Упражнения и задания для развития словесно-логического мышления, 

внимания и памяти; 

 Описание игр на развитие внимания и памяти; 

 Комплекс упражнений для развития мозолистого тела. 

Для проведения работы по программе необходимо отдельное помещение, отвечающее 

следующим требованиям:  

 Помещение должно иметь учебные парты и стулья; 

 В помещении должно быть место для проведения подвижных игр; 

 Не должно быть острых и опасных углов, предметов и т.д; 

 Стулья должны быть легко перемещаемыми и не скрепленными друг с другом;  

 В помещении должно быть достаточно светло; 

 В помещение не должны проникать посторонние звуки; 

 Помещение должно быть проветриваемо. 

Ответственность за реализацию программы ложится на ведущего. Контроль над 

реализацией осуществляется через заполнение «Журнала учета групповых форм работы», 

карт мониторинга. По окончании занятий ведущий подводит итог, оформляя его в виде 

рефлексивного отчета. 

Достижение планируемых результатов оценивается по двум показателям: 

качественному и количественному.  Количественный показатель – увеличение числа 

учащихся с оптимизацией вышеописанных показателей. Качественный – соответствующий 

возрастным нормам уровень развития словесно-логического мышления, внимания, памяти. 
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Показатели развития ребенка отслеживаются с помощью следующего диагностического 

инструментария: 

 Методика изучения словесно- логического мышления (Авторы: Л.И. 

Переслени, Л.Ф. Чупров). 

 Методика исследования логической и механической памяти методом 

запоминания двух рядов слов (Богданова, Корнилова. Диагностика 

познавательной сферы ребенка. М, Роспедагенство, 1994). 
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Методические рекомендации  

 

 При работе с целым классом его целесообразно делить на две-три подгруппы.  

Деление лучше всего производить методом «случайного выбора», это позволит разбить уже 

сложившиеся микрогруппы в классе и исключить возможные обиды по поводу деления. 

Также можно учитывать уровень развития познавательных процессов и мотивации 

школьников, желательно, чтобы дети малоуспешные на уроках тянулись за более 

успешными.  

Если учащиеся посещают класс коррекции или интегрированно обучаются в обычном 

классе, то количество таких учащихся в группе может быть от 3 до 6 человек.   

Во время проведения программы необходимо учитывать возрастные особенности 

учащихся и их потребности, чутко реагировать на запросы детей, создавать 

доброжелательную атмосферу на уроке. 

Класс для занятий должен иметь как учебную зону, так и место для проведения 

подвижных игр, кинезиологических упражнений. Некоторые упражнения можно проводить 

как за партой, так и в свободном пространстве, учитывая утомляемость детей, их 

эмоциональный настрой, индивидуальные особенности.  

Для достижения наилучших результатов при обучении кинезиологическим 

упражнениям важна систематичность их повторения, а также словесное поощрение пусть 

даже небольших успехов ребенка в их освоении.  

В процессе выполнения заданий на развитие словесно-логического мышления 

выявляются учащиеся, у которых слабо развиты логические операции. С такими 

школьниками необходимо более детально прорабатывать упражнения: уточнять понимание 

значения слов, приводить аналогичные примеры, задавать наводящие вопросы, 

предоставлять их сверстникам возможность объяснения выполнения упражнения.   
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Приложение 

Содержание занятий 

 

1.1 Развитие активного внимания. Классификация. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации и распределения внимания, 

моторно-слуховой памяти, развитие словесно-логического мышления.  

Упражнения: 

1.  Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2.  Развитие логического мышления (исключение лишнего понятия).  

Цель: развитие логических операций (классификация). 

Инструкция: перед тобой   4 понятия. Три из них можно объединить по смыслу, 

назвать общим словом или словосочетанием. Определи, какое понятие лишнее, не подходит 

к остальным по смыслу. 

роза, тюльпан, морковь, астра. 

тополь, ель, сосна, пихта. 

сирень, береза, шиповник, боярышник. 

рябина, сосна, георгин, дуб. 

лук, морковь, клубника, чеснок. 

3.   «Слушай хлопки».  

Цель: развитие активного внимания.  

Дети двигаются свободно по классу. Когда ведущий хлопает в ладоши определенное 

количество раз, дети принимают соответствующую позу (на 10-20 сек.).   

1 хлопок – поза «аиста» (ребенок стоит на одной ноге, поджав другую). 

2 хлопка – поза «лягушки» (присесть, пятки вместе, ноги врозь и колени в стороны, 

руки – между ногами на полу). 

3 хлопка – дети возобновляют движение (ходьбу). 

4.  Развитие логического мышления (определение общего и частного понятия).  

Цель: развитие логических операций (определение общего и частного понятия). 

Инструкция: определи, какое понятие общее (обозначает большее количество 

предметов, а какое частное — обозначает меньшее количество предметов). 

водоем – озеро. 

растение – цветок. 

одежда – брюки. 

осадки – снег. 

река – Волга. 

5.   «Повтори за мной».   

Цель: развитие моторно-слуховой памяти.  

Ведущий сидит за столом и простукивает определенный ритм концом карандаша по 

столу. Ритмическая фраза должна быть короткой и четкой. Один из детей повторяет ритм. 

Уточняется правильность выполнения, в том числе другими детьми.  

 

1.2. Общие и частные понятия.  Моторно-слуховая память. 

Цель: развитие межполушарных связей, произвольного внимания, моторно-слуховой   

памяти, развитие логического мышления. 

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и  межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (определение общего и частного понятия).  

Цель: развитие логических операций (определение общего и частного понятия). 
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Инструкция: определи, какое понятие общее (обозначает большее количество 

предметов, а какое частное — обозначает меньшее количество предметов). 

дерево – береза. 

дерево – хвойное дерево. 

животное – волк. 

гриб – мухомор. 

роза – цветок. 

3.  «Зеваки».  

Цель: развитие произвольного (волевого) внимания. 

Дети идут по кругу друг за другом. По сигналу ведущего («Стоп!») останавливаются, 

делают 4 хлопка, поворачиваются на 180 градусов и начинают движение в другую сторону. 

Направление меняется после каждого сигнала.  Если ребенок запутался и ошибся, он 

выходит из игры, в конце выявляется победитель – самый внимательный.  

4. Развитие логического мышления (исключение лишнего понятия).  

Цель: развитие логических операций (классификация). 

Инструкция: перед тобой   4 понятия. Три из них можно объединить по смыслу, 

назвать общим словом или словосочетанием. Определи, какое понятие лишнее, не подходит 

к остальным по смыслу. 

помидор, огурец, свекла, кабачок. 

яблоня, слива, тыква, груша. 

черника, клубника, клюква, апельсин. 

хвощ, лютик, липа, мята. 

5.  «Запомни движение».  

Цель: развитие моторно-слуховой памяти.  

Ведущий показывает детям движения, состоящие из 3-4 действий. Дети должны 

повторить эти действия сначала в том порядке, который показал ведущий, а затем в 

обратном порядке.  

1) Присесть – встать - поднять руки - опустить руки. 

2) Поднять руки ладонями вверх – повернуть ладони вниз – опустить руки вдоль 

туловища – поднять руки по бокам в разные стороны. 

3) Отставить правую ног вправо – приставить правую ногу – отставить левую 

ногу – приставить левую ногу.  

4) Присесть – встать – повернуть голову вправо – повернуть голову влево. 

 

2.1 Отношения род-вид. Развитие внимания и памяти. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, двигательной 

памяти, развитие словесно-логического мышления. 

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (исключение лишнего понятия).  

Цель: развитие логических операций (классификация). 

Инструкция: перед тобой   4 понятия. Три из них можно объединить по смыслу, 

назвать общим словом или словосочетанием. Определи, какое понятие лишнее, не подходит 

к остальным по смыслу. 

юбка, пальто, брюки, платье. 

блуза, свитер, брюки, чемодан. 

шапка, берет, шуба, шляпа. 

сапоги, валенки, шуба, ботинки. 

тарелка, кастрюля, нож, плита. 



 

 22 

3. «4 стихии».  

Цель: развитие внимания, связанного с координацией слухового и двигательного 

анализаторов.  

Дети сидят на стульях по кругу. По команде ведущего выполняют определенное 

движение руками.  

«Земля» - дети опускают руки вниз. 

«Вода» - дети вытягивают руки вперед. 

«Воздух» - дети поднимают руки вверх. 

«Огонь» - дети вращают руками в локтевых и лучезапястных суставах. 

4. Развитие логического мышления (расположение понятий от более общего к 

частным).  

Цель: развитие логических операций (отношения род-вид). 

Инструкция: перед тобой 3 понятия, одно из них обозначает большее количество 

предметов, другое — меньшее количество предметов, третье — еще меньшее количество 

предметов. Первое понятие, которое обозначает большее количество предметов, - общее для 

всех, его в цепочке надо записать первым, второе слово или словосочетание в цепочке будет 

обозначать меньшее количество предметов, а третье слово — частное — обозначающее 

самое маленькое количество предметов, будет записано в цепочке последним.  

водоем – море – Черное море. 

верхняя одежда – шуба – норковая шуба. 

животное – хищное животное – лиса. 

растение – овощ – огурец. 

человек – писатель – Пушкин. 

5. «Слушай и выполняй».  

Цель: развитие внимания и памяти.  

Ведущий называет несколько действий, но не показывает их. Разрешается повторить 

это задание 1-2 раза. Затем дети должны повторить эти действия в своих движениях в той 

последовательности, в какой они были названы ведущим.  

1) Повернуть голову направо, повернуть голову прямо, опустить голову вниз, 

повернуть голову прямо. 

2) Поднять правую руку вверх, поднять левую руку вверх, опустить обе руки. 

3) Повернуться налево (на 90 градусов), присесть, встать. 

4) Поднять правую ногу, стоять на одной левой ноге, поставить правую ногу.  

 

 

2.2 Обобщение. Развитие внимания и слуховой памяти. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, двигательной 

памяти, развитие словесно-логического мышления. 

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (определение общего и частного понятия).  

Цель: развитие логических операций (отношения род-вид). 

Инструкция: определи, какое понятие общее (обозначает большее количество 

предметов, а какое частное — обозначает меньшее количество предметов). 

ложка – столовый прибор. 

посуда – тарелка. 

помидор – овощ. 

ягода – клубника. 

диван – мебель. 
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3. «Угадай, кто».  

Цель: развития внимания, слуховой памяти.  

Дети закрывают глаза. По команде ведущего один из детей произносит слово, все 

остальные должны угадать, чей голос. 

4. Развитие логического мышления (обобщение).  

Цель: развитие логических операций (обобщение). 

Инструкция: перед тобой 2 слова, подумай, что между ними общего, как их можно 

назвать одним словом или словосочетанием.  

лето-зима. 

морковь – картофель. 

дождь – снег. 

декабрь – январь. 

троллейбус – автобус. 

5. «Испорченный телефон».  

Цель: развитие восприятия и памяти.  

В группе детей по их желанию выбирается водящий. Остальные встают к нему 

спиной. Водящий выбирает какую-то позу и показывает ее другому ребенку. Второй 

показывает позу – третьему так, как он ее понял и запомнил. В конце обсуждается, какая 

поза была передана водящим, сравниваются позы, переданные остальными. 

 

2.3 Отношения часть-целое. Концентрация внимания. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, словесно-

логического мышления. 

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (отношения часть - целое).  

Цель: развитие логических операций (отношения часть-целое). 

Инструкция: Между понятиями возможны разные отношения.  Например, одно 

понятие обозначает какой-то предмет или вещь, а другое обозначает часть этого предмета, 

или вещи, или явления. Такие отношения называются часть – целое.  В следующих заданиях 

найди понятия, отношения между которыми обозначаются как часть – целое: 

растение, корень, трава, животное. 

человек, школа, голова, ученик,  

предложение, урок, слово, учитель. 

неделя, праздник, день, школа. 

припев, стихотворение, песня, читать.  

3. «Муха» (с наглядным материалом).  

Цель: развитие концентрации внимания, способности удерживать в сознании 

зрительный образ.  

На доске рисуется квадрат, разделенный на 9 клеточек. В центре «сидит» муха. Она 

может совершать движения на одну-две клетки вправо, влево, вверх, вниз. Задачей игроков 

является: не выпустить «муху» за пределы девятиклеточного поля. Ведущий дает задания, 

дети отслеживают «полет» мухи. 

4. Развитие логического мышления (исключение лишнего понятия).  

Цель: развитие логических операций (классификация). 

Инструкция: перед тобой   4 понятия. Три из них можно объединить по смыслу, 

назвать общим словом или словосочетанием. Определи, какое понятие лишнее, не подходит 

к остальным по смыслу. 

ложка, вилка, кастрюля, нож. 
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сковорода, кастрюля, тарелка, холодильник. 

термометр, холодильник, плита, микроволновая печь. 

термометр, часы, барометр, лупа. 

километр, сантиметр, килограмм, метр. 

5. «Запомни порядок».  

Цель: развитие зрительной памяти. 

Для запоминания предлагается 5-7 предметов (учебные принадлежности, игрушки, 

цветные карандаши или дети группы, стоящие в ряд). Необходимо посмотреть 10-15 секунд, 

а затем воспроизвести порядок.  

 

2.4 Отношения рядоположенности. Развитие наблюдательности, зрительной 

памяти. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, памяти, речи, 

словесно-логического мышления.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (исключение лишнего понятия).  

Цель: развитие логических операций (классификация). 

Инструкция: перед тобой   4 понятия. Три из них можно объединить по смыслу, 

назвать общим словом или словосочетанием. Определи, какое понятие лишнее, не подходит 

к остальным по смыслу. 

утро, день, сутки, вечер. 

троллейбус, автобус, самосвал, трамвай 

фигурное катание, лыжи, плавание, хоккей 

петух, индюк, гусь, сокол 

3.  "Математический турнир".  

Цель: усиление концентрации слухового внимания. 

Инструкция: "Сейчас я буду вам читать арифметические задачи. Вы должны решать 

их в уме. Получаемые вами числа также надо держать в уме. Результаты вычислений за -

пишите только тогда, когда я скажу: "Пишите!" Само содержание задач зависит от возраста 

детей, их подготовленности, а также от программного материала. 

Например,: 

1 класс — "Даны два числа: 6 и З... Сложите первое число и второе... и от полученного 

числа отнимите 2... Затем отнимите еще 4... пишите!.." (ответ: 3) 

"Даны два числа: 15 и 23... Первую цифру второго числа прибавьте к первой цифре 

первого числа... отними -те от полученного числа 2, а теперь прибавьте 7...  

Пишите!.." (ответ: 8) 

2 класс — "Даны. два числа: 27 и 32... Первую цифру второго числа умножьте на 

первую цифру первого числа... и от полученного произведения отнимите вторую цифру 

второго числа... Пишите!.." (ответ: 4) 

"Даны. два числа: 82... и 68... К первой цифре второго числа прибавьте вторую цифру 

первого числа... и полученную сумму разделите на 4... Пишите!.." (ответ: 2) 

3 класс — "Даны два числа: 54... и 26... Ко второй цифре первого числа прибавьте 

вторую цифру второго числа... и полученную сумму разделите на первую цифру второго 

числа... Пишите!.." (ответ: 5) 

"Даны два числа: 56... и 92... Вторую цифру первого числа разделите на вторую цифру 

второго числа... Полученное частное умножьте на первую цифру второго числа... Пишите!.." 

(ответ: 27) 
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В подобные упражнения можно ввести игровой момент: фокусника и мага, который 

может отгадывать числа — '"Загадай. число... прибавь к нему 5, теперь отними 2... отними 

то число, которое ты задумал... и умножь полученную разницу на 4... У тебя получилось... 

4. Развитие логического мышления (отношения рядоположенности).  

Цель: развитие логических операций (отношения рядоположенности). 

Инструкция: между понятиями возможно такое отношение, когда они оба указывают 

на предметы, вещи, явления чем-то похожие, принадлежащие к одной и той же группе. 

Эту группу можно назвать одним общим понятием. Говорят, что такие понятия – понятия 

одного порядка, они находятся между собой в отношениях рядоположенности.  В 

следующих заданиях найди понятия, принадлежащие к одной и той же группе (находящиеся 

в отношениях рядоположенности):   

огород, помидор, земля, растение, огурец. 

лес, корзина, подберезовик, лесник, масленок. 

предложение, точка, запятая, тетрадь, грамота. 

малина, сад, смородина, урожай, лето. 

сарай, корова, молоко, лошадь, пастух. 

5. «Художник».  

Цель: развитие наблюдательности, памяти, коммуникативных способностей.  

Из группы детей выбираются 2 ребенка: один – «художник», другой – заказывает ему 

свой портрет. «Художник» внимательно смотрит на своего «заказчика» в течение 1-2 минут, 

затем он отворачивается и по памяти описывает внешность «заказчика». 

 

2.5 Отношения род-вид. Развитие зрительной памяти. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, памяти, речи, 

словесно-логического мышления.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (отношения рядоположенности).  

Цель: развитие логических операций (отношения рядоположенности). 

Инструкция: между понятиями возможно такое отношение, когда они оба указывают 

на предметы, вещи, явления чем-то похожие, принадлежащие к одной и той же группе. 

Эту группу можно назвать одним общим понятием. Говорят, что такие понятия – понятия 

одного порядка, они находятся между собой в отношениях рядоположенности. В 

следующих заданиях найди понятия, принадлежащие к одной и той же группе (находящиеся 

в отношениях рядоположенности):   

существительное, писать, тетрадь, глагол, учитель. 

кабан, лес, лось, желуди, животное. 

зима, холод, шапка, шляпа, магазин. 

сад, яблоня, земля, лопата, груша, дерево. 

 праздник, украшение, ель, звезда, сосна. 

3. «Муха» (с наглядным материалом).  

Цель: развитие концентрации внимания, способности удерживать в сознании 

зрительный образ.  

На доске рисуется квадрат, разделенный на 9 клеточек. В центре «сидит» муха. Она 

может совершать движения на одну-две клетки вправо, влево, вверх, вниз. Задачей игроков 

является: не выпустить «муху» за пределы девятиклеточного поля. Ведущий дает задания, 

дети отслеживают «полет» мухи. 

4. Развитие логического мышления (определение общего и частного понятия).  

Цель: развитие логических операций (отношения род-вид). 



 

 26 

Инструкция: определи, какое понятие общее (обозначает большее количество 

предметов, а какое частное — обозначает меньшее количество предметов). 

апельсин – фрукт. 

книга – учебник. 

молоток – инструмент. 

автобус – транспорт. 

Тольятти – город. 

5. «Запомни порядок».   

Цель: развитие зрительной памяти. 

Для запоминания предлагается 5-7 предметов (учебные принадлежности, игрушки, 

цветные карандаши или дети группы, стоящие в ряд). Необходимо посмотреть 10-15 секунд, 

а затем воспроизвести порядок.  

 

2.6 Классификация. Концентрация внимания.  

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, наблюдательности, 

словесно-логического мышления. 

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.   

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (определение общего и частного понятия).  

Цель: развитие логических операций (отношения род-вид). 

Инструкция: определи, какое понятие общее (обозначает большее количество 

предметов, а какое частное — обозначает меньшее количество предметов). 

баскетбол — спорт 

ягода — малина 

наука — математика 

кефир — кисломолочный продукт 

рубль — деньги 

3. «Муха» (без наглядного материала).  

Цель: развитие концентрации внимания, способности удерживать в сознании 

зрительный образ.  

Дети представляют в уме квадрат, разделенный на 9 клеточек. В центре «сидит» муха. 

Она может совершать движения на одну-две клетки вправо, влево, вверх, вниз. Задачей 

игроков является: не выпустить «муху» за пределы девятиклеточного поля. Ведущий дает 

задания, дети отслеживают «полет» мухи. 

4. Развитие логического мышления (исключение лишнего понятия).  

Цель: развитие логических операций (классификация). 

Инструкция: перед тобой   4 понятия. Три из них можно объединить по смыслу, 

назвать общим словом или словосочетанием. Определи, какое понятие лишнее, не подходит 

к остальным по смыслу. 

красный, зеленый, светлый, коричневый 

тонна, грамм, килограмм, метр 

Пушкин, Барто, Шишкин, Тютчев 

землетрясение, цунами, дождь, ураган 

пятиугольник, треугольник, четырехугольник, круг  

5. «Зеркала».  

Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных способностей.  

Из группы выбирается один водящий. Представляется, что он пришел в магазин, где 

много зеркал. Водящий встает в центр, а дети – полукругом вокруг него. Водящий 
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показывает движение, а «зеркала» тотчас же повторяют движение. В роли водящего должны 

побывать все желающие дети. 

 

2.7 Отношения часть-целое. Развитие зрительной памяти. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, зрительной памяти, 

словесно-логического мышления. 

 Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (определение общего и частного понятия).  

Цель: развитие логических операций (отношения род-вид). 

Инструкция: определи, какое понятие общее (обозначает большее количество 

предметов, а какое частное — обозначает меньшее количество предметов). 

корова - домашнее животное 

средство связи — телефон 

сказка - «Сказка о золотой рыбке» 

35 — двузначное число 

время года - лето 

3. «Секретные агенты».  

Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания.  Учащимся предлагается без 

ошибок переписать следующие строчки: 

АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСАГЕСКЛАЛЛА ЕССАНЕССАС ДЕТАЛЛАТА 

ЕНАЛССТАДЕ ЕНАДСЛАТ ЕТАЛЬТАРРС УСОКГАТА ЛИММОДОРА 

КЛАТИМОР РЕТАБРЕРТА НОРАСОТАННА ДЕБАРУГА КАЛЛИХАРРА 

ФИЛЛИТАДЕРРА ГРУММОПД ВАТЕРПРООФЕТТА 

СЕРАФИННЕТАСТОЛЕ ЕММАСЕДАТОНОВГРАСЕМБЛАДОВУНТ 

ГРОДЕРАСТВЕРАТОНА ХЛОРОФОНИМАТА ДАРРИСВАТЕНОРРА 

ЛАЙОНОСАНДЕРА МИНОСЕПРИТАМАТОРЕНТАЛИ ТЕЛИГРАНТОЛЛИАДЗЕ 

МАЗОВРАТОНИЛОТОЗАКОН МУСЕРЛОНГРИНАВУПТИМОНАТОЛИГР 

АФУНИТАРЕ АДСЕЛАНОГРИВАНТЕБЮДАРОЧАН 

БЕРМОТИНАВУЧИГТОДЕБШОЖАНУЙМСТЕНАТУРЕПВА 

ДИОЛЮЗГЛНИЧЕВОСТИМАРЕ 

4. Развитие логического мышления (отношения часть-целое).  

Цель: развитие логических операций (отношения часть-целое). 

Инструкция: Между понятиями возможны разные отношения.  Например, одно 

понятие обозначает какой-то предмет или вещь, а другое обозначает часть этого предмета, 

или вещи, или явления. Такие отношения называются часть – целое.  В следующих заданиях 

найди понятия, отношения между которыми обозначаются как часть – целое: 

звук, слово, говорить, урок. 

 платье, рукав, праздник, наряд. 

задача, ответ, математика 

минута, время, секунда, будильник. 

5. «Пуговицы».  

Цель: развитие зрительной памяти. 

На листке из тетради в клетку по линиям клеток чертится квадрат в девять клеток, 

внутри любых клеток ставится 2 пуговицы. Поглядев на рисунок 3 секунды, ребенок должен 

воспроизвести его по памяти на такой же бумаге.  Усложнения игры: увеличение размера 

квадрата, увеличение количества пуговиц, квадрат заменяется прямоугольником, 

используются пуговицы разного цвета. Усложняя рисунок, нужно увеличивать количество 

времени на его рассматривание.  
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2.8 Отношения противоположности. Концентрация внимания. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, зрительной памяти, 

словесно-логического мышления. 

Упражнения: 

 Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

 Развитие логического мышления (исключение лишнего понятия).  

Цель: развитие логических операций (классификация). 

Инструкция: перед тобой   4 понятия. Три из них можно объединить по смыслу, 

назвать общим словом или словосочетанием. Определи, какое понятие лишнее, не подходит 

к остальным по смыслу. 

число, умножение, деление, вычитание 

март, июнь, май, апрель 

слово, точка, тире, запятая 

Венера, Марс, Земля, Солнце 

вода, земля, снег, лед 

 «Муха» (без наглядного материала).  

Цель: развитие концентрации внимания, способности удерживать в сознании 

зрительный образ.  

Дети представляют в уме квадрат, разделенный на 9 клеточек. В центре «сидит» муха. 

Она может совершать движения на одну-две клетки вправо, влево, вверх, вниз. Задачей 

игроков является: не выпустить «муху» за пределы девятиклеточного поля. Ведущий дает 

задания, дети отслеживают «полет» мухи. В роли ведущего предлагается выступить ребенку 

(сначала – с опорой на наглядность при проговаривании задания). 

 Развитие логического мышления (отношения противоположности).  

Цель: развитие логических операций (отношения противоположности). 

Инструкция: бывает так, что понятия отражают какие-то явления одного порядка, 

противоположные по смыслу.  Это отношения противоположности. В следующих понятиях 

подбери к данному понятию противоположные по смыслу: 

день – 

черный –  

светло –  

соединить – 

 весело –  

 «Придумай историю».  

Цель: развитие памяти. 

Детям дается несколько слов, их необходимо перегруппировать, объединяя по 

какому-либо признаку, чтобы облегчить запоминание; а потом придумать историю, которая 

свела бы их вместе. 

Медведь, тележка, пчела, колокольчик, ромашка, воздух, ваза, кот, солнце, вода 

 

2.9 Отношения род-вид. Развитие зрительной памяти. 

Цель: развитие межполушарных связей, концентрации внимания, зрительной памяти, 

словесно-логического мышления. 

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (отношения противоположности).  
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Цель: развитие логических операций (отношения противоположности). 

Инструкция: бывает так, что понятия отражают какие-то явления одного порядка, 

противоположные по смыслу.  Это отношения противоположности. В следующих понятиях 

подбери к данному понятию противоположные по смыслу: 

добро –  

сила –  

громко –  

свет –  

порядок -  

3. «Найди слова».  

Цель: тренировка распределения и избирательности внимания 

Среди буквенного текста вставлены слова. Ребенок должен найти и подчеркнуть эти 

слова. 

Пример: 
бсолнцеитра-нвстолрюджыметокноггщшщатмашина 

прстыюрозаевнциджарамылрквтсумкалдчеврыбай 

Развитие логического мышления (определение общего и частного понятия). Цель: 

развитие логических операций (отношения род-вид). 

Инструкция: определи, какое понятие общее (обозначает большее количество 

предметов, а какое частное — обозначает меньшее количество предметов). 

Страна-Россия 

транспорт-автомобиль 

часть речи — существительное 

фигура — квадрат 

озеро-Байкал 

4. «Пуговицы».  

Цель: развитие зрительной памяти. 

На листке из тетради в клетку по линиям клеток чертится квадрат в девять клеток, 

внутри любых клеток ставится 2 пуговицы. Поглядев на рисунок 3 секунды, ребенок должен 

воспроизвести его по памяти на такой же бумаге.  Усложнения игры: увеличение размера 

квадрата, увеличение количества пуговиц, квадрат заменяется прямоугольником, 

используются пуговицы разного цвета. Усложняя рисунок, нужно увеличивать количество 

времени на его рассматривание.  

 

2.10 Отношения причина-следствие. Развитие переключения и распределения 

внимания. 

Цель: развитие межполушарных связей, свойств внимания, самоконтроля, словесно-

логического мышления, обучения приемам запоминания.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (функциональные отношения).  

Цель: развитие логических операций (функциональные отношения). 

Инструкция: Есть такие отношения между понятиями, когда одно из них отражает 

какое-то свойство, качество, признак или функцию другого предмета (функция – это то, для 

чего используется предмет). В следующих заданиях к каждому понятию подбери такие, 

которые находятся с ними в функциональных отношениях:  

цветок (аромат, стебель). 

чемодан (учение, поездка). 

тетрадь (писать, портфель). 
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зима (мороз, месяцы) 

электрическая плита (техника, нагревать) 

3. «Запретный номер».   

Цель: развитие концентрации, переключения, распределения внимания, самоконтроля.  

Выбирается определенная цифра, например, 4. дети встают в круг и по часовой 

стрелке по очереди считают: 1, 2, 3, … Когда доходит очередь до числа, содержащего 

запретную цифру (4, 14, 24, 34, 40 и т.д.), ребенок не произносит цифру, а хлопает в ладоши 

4 раза.  

4. Развитие логического мышления (причинно-следственные отношения).  

Цель: развитие логических операций (отношения причина-следствие). 

Инструкция: Между понятиями могут быть такие отношения, когда одно из них 

отражает какое-то событие, а другое указывает на причину этого события. Такие отношения 

называются причинно-следственными. В следующих заданиях найди пары понятий, которые 

находятся между собой в причинно-следственных отношениях: 

радость, подарок, кукла, дети. 

образование льда, мороз, погода, снег. 

вирус, врач, лекарство, болезнь. 

жара, засуха, день, погода. 

роза, поливать, почва, расти.  

5. «Что я вижу».  

Цель: обучение приемам запоминания. 

Сейчас мы с вами будем играть в игру «Что я вижу». Я буду быстро называть слова, а 

ваша задача в тетрадях нарисовать эти слова так, как вы их видите. Помните о том, что 

записывать слова нельзя, а рисовать нужно как можно быстрее и понятнее для себя.  

Слова: утро, праздник, учеба, настроение, завтрак, поведение, вода. Эти слова 

произносятся с интервалом 20 секунд.  

После того, как рисунки выполнены, задается вопрос на проверку запоминания. 

Ребята по желанию называют слова в той последовательности, в которой они были 

продиктованы. Важно, чтобы дети называли точные слова, а не синонимы.  

Подводится итог: как же можно запоминать слова («Наше упражнение является 

подсказкой»).  

 

2.11 Отношения последовательности. Развитие слуховой памяти. 

Цель: развитие межполушарных связей, свойств внимания, самоконтроля, слуховой 

памяти, словесно-логического мышления.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (обобщение понятий).  

Цель: развитие логических операций (обобщение). 

Инструкция: перед тобой 2 слова, подумай, что между ними общего, как их можно 

назвать одним словом или словосочетанием.  

дуб – сосна. 

кошка – собака. 

галка – синица. 

лето – зима. 

брюки – юбка. 

3. «Главный корректор».  

Цель: развитие концентрации, распределения внимания.  Для упражнения берутся 

старые, пригодные лишь для макулатуры книги или газетные статьи с крупным шрифтом. В 
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течение 5 минут (только 5) детям предлагается вычеркнуть все встретившиеся буквы "а". 

При этом уславливается, что если ребята пропустят больше четырех букв, то они проиграли, 

4 и меньше пропусков — выиграли.  

4. Развитие логического мышления (отношения последовательности).  

Цель: развитие логических операций (отношения последовательности). 

Инструкция: Иногда бывает так, что события следуют одно за другим, но не являются 

причиной и следствием друг друга. В таких случаях говорят, что понятия находятся в 

отношениях последовательности, так как идут последовательно друг за другом. Подбери к 

следующим понятиям такие, которые находились бы с ними в отношениях 

последовательности:  

первый –  

сентябрь –  

вечер –  

лето –  

Б –  

5. «Бабушка укладывала свой чемодан…».  

Цель: развитие слуховой памяти. 

Сейчас мы с вами будем играть в игру «Бабушка укладывала свой чемодан…». 

Первый участник начинает игру с этой фразы: «Бабушка укладывала свой чемодан и 

положила…» и дальше называет любой предмет. Следующий участник повторяет фразу, 

название этого предмета и добавляет свой предмет и т.д.  игра проходит по кругу.  Важно, 

чтобы предметы, которые называют дети, повторялись в той же последовательности.  

 

3.1 Функциональные отношения. Приемы запоминания. 

 

Цель: развитие межполушарных связей, свойств внимания, самоконтроля, словесно-

логического мышления, обучения приемам запоминания.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (расположение понятий от более общего к 

частным).  

Цель: развитие логических операций (отношения род-вид). 

Инструкция: перед тобой 3 понятия, одно из них обозначает большее количество 

предметов, другое — меньшее количество предметов, третье — еще меньшее количество 

предметов. Первое понятие, которое обозначает большее количество предметов, - общее для 

всех, его в цепочке надо записать первым, второе слово или словосочетание в цепочке будет 

обозначать меньшее количество предметов, а третье слово — частное — обозначающее 

самое маленькое количество предметов, будет записано в цепочке последним.  

птица – домашняя птица – курица. 

одежда – брюки – джинсы. 

транспорт – самолет – грузовой самолет. 

гриб – съедобный гриб – подберезовик. 

дерево – лиственное дерево – дуб. 

3. «Запретный номер».   

Цель: развитие концентрации, переключения, распределения внимания, самоконтроля.  

Выбирается определенная цифра, например, 4. дети встают в круг и по часовой 

стрелке по очереди считают: 1, 2, 3, … Когда доходит очередь до числа, содержащего 

запретную цифру (4, 14, 24, 34, 40 и т.д.), ребенок не произносит цифру, а хлопает в ладоши 

4 раза.  
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4. Развитие логического мышления (отношения противоположности).  

Цель: развитие логических операций (отношения противоположности). 

Инструкция: бывает так, что понятия отражают какие-то явления одного порядка, 

противоположные по смыслу.  Это отношения противоположности. В следующих понятиях 

подбери к данному понятию противоположные по смыслу: 

тяжело –  

сухой –  

мягкий –  

сложение –  

болезнь – 

5. «Что я вижу».  

Цель: обучение приемам запоминания. 

Сейчас мы с вами снова будем играть в игру «Что я вижу». Я буду быстро называть 

слова, а ваша задача в тетрадях нарисовать эти слова так, как вы их видите. Помните о том, 

что записывать слова нельзя, а рисовать нужно как можно быстрее и понятнее для себя.  

Слова: школа, болезнь, домашнее задание, весна, перемена, наказание, жара. Эти 

слова произносятся с интервалом 20 секунд.  

После того, как рисунки выполнены, задается вопрос на проверку запоминания. 

Ребята по желанию называют слова в той последовательности, в которой они были 

продиктованы. Важно, чтобы дети называли точные слова, а не синонимы.  

 

3.2 Отношения род-вид. Развитие внимания и самоконтроля. 

Цель: развитие межполушарных связей, распределения внимания, произвольности, 

самоконтроля, словесно-логического мышления.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и  межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (функциональные отношения).  

Цель: развитие логических операций (функциональные отношения). 

Инструкция: Есть такие отношения между понятиями, когда одно из них отражает 

какое-то свойство, качество, признак или функцию другого предмета (функция – это то, для 

чего используется предмет). В следующих заданиях к каждому понятию подбери такие, 

которые находятся с ними в функциональных отношениях:  

задача (решение, математика). 

еда (каша, вкус). 

осень (время года, листопад). 

краска (цвет, гуашь). 

машина (ехать, трактор). 

3. «Волшебное слово».  

Цель: развитие внимания, произвольности, самоконтроля.  

Дети и ведущий становятся в круг. Ведущий объясняет, что он будет показывать 

разные движения, а дети должны их повторять только в том случае, если ведущий добавит 

слово «пожалуйста». Если эти слова ведущий не говорит, то дети остаются неподвижными.  

Слово «пожалуйста» ведущий произносит в произвольном порядке, через 1-5 движений.  В 

роли ведущего могут пробовать себя дети. 

4.  Развитие логического мышления (обобщение).   

Цель: развитие логических операций (обобщение). 

Инструкция: перед тобой 2 слова, подумай, что между ними общего, как их можно 

назвать одним словом или словосочетанием.  

чашка – тарелка. 
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железо – золото. 

лыжи – коньки. 

петух – гусь. 

комар – муха. 

5. «Гирлянда слов».  

Цель: обучение приемам запоминания. 

Сейчас мы познакомимся еще с одним приемом запоминания слов – с помощью 

карандаша. Держа его на ладони, можно запоминать слова новым интересным способом.  Я 

буду читать слова, а вы будете меня слушать и одновременно держать карандаш на ладони, 

представляя, как слова, которые надо запомнить накручиваются на ваш карандаш, словно 

гирлянда. Обратите внимание: картинки надо нанизывать снизу-вверх.  Но сначала давайте 

потренируемся удерживать карандаш на ладони, чтобы он не падал. Расположите перед 

собой ладонь, сжимайте ее так, чтобы в центре ладони образовалось углубление – нечто 

вроде чашечки.  В центр этой чашечки надо поставить незаточенный конец карандаша. 

Напрягите мышцы так, чтобы в складках вашей ладони карандаш удерживался в 

вертикальном положении. (Более простой вариант – сжимать карандаш в ложбинке между 

средним и указательным пальцами).  Когда я попрошу вспомнить слова, вам необходимо 

будет посмотреть на свой карандаш и увидеть, как вокруг него накручивается гирлянда со 

словами, которые вы запоминали. Все готовы? Тогда взяли карандаш и поставили его на 

свои ладони.  

Затем читаются слова для запоминания: мышь, ботинок, сок, чашка, самолет, жук, 

апельсин. 

Потом по желанию ребята воспроизводят, глядя на карандаши, слова, которые 

запоминали.  

 

3.3 Концентрация внимания, действия в уме. Существенные и несущественные 

признаки. 

Цель: развитие межполушарных связей, распределения внимания, произвольности, 

самоконтроля, словесно-логического мышления.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (функциональные отношения).  

Цель: развитие логических операций (функциональные отношения). 

Инструкция: Есть такие отношения между понятиями, когда одно из них отражает 

какое-то свойство, качество, признак или функцию другого предмета (функция – это то, для 

чего используется предмет). В следующих заданиях к каждому понятию подбери такие, 

которые находятся с ними в функциональных отношениях:  

самолет (летать, вертолет). 

цирк (здание, клоун). 

птица (перья, голубь). 

вес (килограмм, километр). 

лопата (орудие труда, копать). 

3. «Перевертыши».  

Цель: развитие концентрации внимания, действий в уме.  

Ведущий произносит слово, состоящее из 3-х букв (сон, бег, вол и т.д.), а ребенок 

должен его произнести в обратном порядке.  

4. Развитие логического мышления (определение существенных и 

несущественных признаков).   

Цель: развитие логических операций.  
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Инструкция: Проанализируй понятия и выбери для каждого существенный или 

существенные признаки (значимые, а не случайные): 

термометр – прибор, ртутный, измеряет температуру, стеклянный корпус. 

существительное – в предложении, часть речи, пишут, обозначает предмет. 

морковь – спелая, овощ, фрукт, корнеплод. 

Земля – красивая, в Солнечной системе, планета, карта. 

кролик – домашнее животное, клетка, пушистый. 

5. «Представь и запомни».  

Цель: обучение приемам запоминания, актуализация различных анализаторов для 

запоминания. 

Сейчас я вам предложу для запоминания несколько слов, а вы для того, чтобы 

запомнить их мысленно, можно с закрытыми глазами постараетесь представить, как 

выглядит этот предмет, есть ли у него вкус – какой, запах – какой, какой он на ощупь 

(«мысленно») потрогайте его, увидьте цвет этого предмета, материал, из которого он 

изготовлен. В-общем, постарайтесь как можно точнее в уме представить все то, что связано с 

этим понятием и поможет вам его запомнить. 

Слова для запоминания: лес, асфальт, творог, калоши, перец, зима, книга. 

После запоминания предлагается записать слова в тетради и обсудить, какие картинки 

возникли у детей при запоминании слов. 

 

3.4 Отношения род-вид. Приемы запоминания.  

Цель: развитие межполушарных связей, распределения внимания, произвольности, 

самоконтроля, словесно-логического мышления.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (определение существенных и 

несущественных признаков).  

Цель: развитие логических операций.  

Инструкция: Проанализируй понятия и выбери для каждого существенный или 

существенные признаки (значимые, а не случайные): 

школа – парты, учебное заведение, красивое здание, трехэтажная. 

автобус – маршрут, общественный транспорт, пассажир. 

рояль – концерт, ученик, музыкальный инструмент, клавиши. 

пар – кастрюля, вода, ожог, газообразное состояние. 

газета – периодическое издание, цветная, картинки, киоск. 

3. «Слушай и стучи».  

Цель: увеличение уровня распределения внимания 

Учащимся читается вслух небольшое предложение. Чтение сопровождается 

негромким постукиванием карандашом по столу. Дети должны запомнить текст и сосчитать 

число ударов. 

4. Развитие логического мышления (расположение понятий от более общего к 

частным).  

Цель: развитие логических операций (отношения род-вид). 

Инструкция: перед тобой 3 понятия, одно из них обозначает большее количество 

предметов, другое — меньшее количество предметов, третье — еще меньшее количество 

предметов. Первое понятие, которое обозначает большее количество предметов, - общее для 

всех, его в цепочке надо записать первым, второе слово или словосочетание в цепочке будет 

обозначать меньшее количество предметов, а третье слово — частное — обозначающее 

самое маленькое количество предметов, будет записано в цепочке последним.  
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имя – мужское имя – Сергей. 

спортивный инвентарь – лыжи – пластиковые лыжи. 

растение – комнатное растение – фикус. 

головной убор – шапка – меховая шапка. 

игрушка – мягкая игрушка – мишка. 

5. «Гирлянда слов».  

Цель: обучение приемам запоминания. 

Сейчас мы снова будем запоминать с помощью карандаша. Я буду читать слова, а вы 

будете меня слушать и одновременно держать карандаш на ладони, представляя, как слова, 

которые надо запомнить накручиваются на ваш карандаш, словно гирлянда. Обратите 

внимание: картинки надо нанизывать снизу-вверх.  Когда я попрошу вспомнить слова, вам 

необходимо будет посмотреть на свой карандаш и увидеть, как вокруг него накручивается 

гирлянда со словами, которые вы запоминали. Все готовы? Тогда взяли карандаш и 

поставили его на свои ладони.  

Затем читаются слова для запоминания: кролик, забор, вилка, тетрадь, звезда, 

велосипед, телевизор. Потом по желанию ребята воспроизводят, глядя на карандаши, слова, 

которые запоминали.  

 

3.5 Обобщение.  Концентрация внимания, действия в уме. 

Цель: развитие межполушарных связей, распределения внимания, произвольности, 

самоконтроля, словесно-логического мышления.  

Упражнения: 

1. Кинезиологический комплекс.  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и межполушарной специализации. 

2. Развитие логического мышления (определение общего понятия).  

Цель: развитие логических операций (обобщения). 

Инструкция: перед тобой 2 слова, подумай, что между ними общего, как их можно 

назвать одним словом или словосочетанием.  

Красный – синий. 

Карандаш – ручка. 

Лимон – апельсин. 

Скрипка – пианино. 

Море – озеро. 

3. «Перевертыши».  

Цель: развитие концентрации внимания, действий в уме.  

Ведущий произносит слово, состоящее из 4-х или 5-ти букв (стол, нога, воля, пенал  и 

т.д.), а ребенок должен его произнести в обратном порядке.  

4. Развитие логического мышления (определение причинно-следственных 

отношений).  

Цель: развитие логических операций (отношения причина-следствие).  

Инструкция: Между понятиями могут быть такие отношения, когда одно из них 

отражает какое-то событие, а другое указывает на причину этого события. Такие отношения 

называются причинно-следственными. В следующих заданиях найди пары понятий, которые 

находятся между собой в причинно-следственных отношениях: 

восход солнца, рассвет, весна, природа. 

Огонь, горячо, лес, пожар. 

Дневник, плохая оценка, учитель, огорчение. 

 Тетрадь, ошибка, невнимательность, задача.  

5. ««Бабушка укладывала свой чемодан…».  

Цель: развитие слуховой памяти. 
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Сейчас мы с вами будем играть в игру «Бабушка укладывала свой чемодан…». 

Первый участник начинает игру с этой фразы: «Бабушка укладывала свой чемодан и 

положила…» и дальше называет любой предмет. Следующий участник повторяет фразу, 

название этого предмета и добавляет свой предмет и т.д.  игра проходит по кругу.  Важно, 

чтобы предметы, которые называют дети, повторялись в той же последовательности.  
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Диагностический инструментарий 

 

1. Методика изучения словесно-логического мышления 

Авторы: Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров. 

Цель: Определение уровня развития и особенностей понятийного мышления, 

сформированности логических операций. 

Оборудование: опрсник, включающий четыре вербальных субтеста. 

Описание методики: в методику входят задания четырех типов, направленные на 

выявление умения ребенка осуществлять различные логические операции с вербальным 

материалом. 

 

1 субтест «Осведомленность» 

Цель: исследование дифференциации существенных и несущественных признаков и 

простейших понятий, изучение словарного запаса. 

Инструкция: «выбери одно из предложенных слов. Которое правильно закончит 

начатое предложение». 

 

2 субтест «Классификация» 

Цель: определение умения классифицировать предметы,  сформированности понятий, 

изучение операций обобщения и отвлечения, способности выделять существенные признаки 

предметов и явлений. 

Инструкция: «Вам предлагается пять слов, из которых четыре можно объединить в 

одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится, это лишнее слово 

надо найти». 

 

3 субтест «Аналогии» 
Цель: исследование способности устанавливать логические связи и отношения между 

понятиями. 

Инструкция: «Надо подобрать к «гвоздике» такое слово, которое подходило бы так 

же как «овощ» к «огурцу»». 

4 субтест «Обобщение» 

Цель: выявление умения обобщать. 

Инструкция: «эти пары слов можно назвать одним словом, или словосочетанием. 

Каким?» 

 

Обработка результатов 
При обработке результатов исследования подсчитывается сумма баллов, полученных 

за выполнение отдельных субтестов и общая бальная оценка за четыре субтеста в целом. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обследуемый за решение всех 

четырех субтестов (в кратком варианте) 25 (100%), в (полном варианте), - 40 (100%). 

Оценка результативности производится следующим образом: за правильный ответ с 

первой попытки ставится 1 балл, со второй – 0,5 балла, а с третьей – 0,25 балла. 

Неправильный ответ после третьей попытки оценивается 0 баллов. За нахождение 

правильного ответа после дополнительного анализа матрицы баллы не начисляются. 

Отдельный подсчет суммы «дополнительных» баллов, полученных за решение проб 

со второй и третьей попыток, может рассматриваться как отражение особенностей 

произвольного внимания или характеристика импульсивности ребенка. Увеличенное 

количество правильных ответов со второй и третьей попыток может указывать на широту 

«зоны ближайшего развития». 
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На основе анализа распределения индивидуальных данных (с учетом стандартных 

отклонений) были выбраны следующие уровни успешности, дифференцирующие 

обследуемые выборки (нормально развивающихся детей и учащихся с ЗПР): 

Краткий вариант 

4 – наивысший уровень – 100%-80% (25-20 баллов); 

3 – уровень – 79, 0 – 65% (19,5 – 16,25 баллов); 

2 – уровень – 64,0 – 50% (16,0- 12,5 баллов); 

1 – уровень – 49,0% и менее (12,25 балла и ниже). 

Полный вариант  

4 – наивысший уровень – 100%-80% (32 балла и более за правильное выполнение 

задания с первой и второй попытки); выше нормы 

3  – уровень – 79, 0 – 65% (31,5 – 26 баллов); норма 

2 – уровень – 64,0 – 50% (25,5- 20 баллов); ниже нормы 

1  – уровень – 49,0% и менее (19,5 балла и ниже); низкий  

 

Краткий вариант  

1 субтест 
1. В году … (24 месяца, 3 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 7 месяцев). 

2. Месяц зимы…(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

3. Отец старше своего сына …(часто, всегда, иногда, редко, никогда). 

4. У дерева всегда есть…(листья, цветы, плоды, корень, тень). 

5. Пассажирский транспорт…(комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) 

 

2 субтест 
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка. 

2. Река, озеро, море, мост, пруд. 

3. Кукла, скакалка, песок, мяч, юла. 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

5. Тополь, береза, липа, орешник, осина. 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 

8. Стасик, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение. 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 

 

3  субтест 
 

1.   Огурец                                                                    Ромашка 

____________________________________________________________________ 

      овощ                                                  сорняк, роса, садик, цветок, земля 

 

2.  Огород                                                                     Сад 

  ___________________________________________________________________ 

     морковь                                      забор, яблоня, колодец, скамейка, цветы 

 

 

3. Часы                                                                       Термометр 

  __________________________________________________________________ 

     время                                     схема, температура, больной, врач, кровать 
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4. Машина                                                                  Лодка 

  __________________________________________________________________ 

      мотор                                                река, моряк, болото, парус, волна 

 

 

5.Стол                                                                         Пол 

_________________________________________________________________ 

      скатерть                                             мебель, ковер, пыль, доски, гвозди 

 

4 субтест  
1. Огурец, помидор ……………………… 

2. Шкаф, диван ………………………….. 

3. Слон, муравей…………………………. 

4. Июнь, июль……………………………. 

5. Окунь, карась………………………… 

 

Полный вариант 

1 субтест 
1. У сапога есть … (шнурок, пряжка, подошва, ремень, пуговица). 

2. В теплых краях обитает…(медведь, олень, волк, верблюд, тюлень). 

3. В году … (24 месяца, 3 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 7 месяцев). 

4. Месяц зимы…(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март). 

5. Вода всегда…(прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная). 

6. Город России… (Москва, Лондон, Париж, Варшава, София). 

7. Отец старше своего сына …(часто, всегда, иногда, редко, никогда). 

8. Часть суток…(минута, час, день, зима, лето). 

9. Не летает…(страус, самолет, бабочка, стриж, кукушка). 

10. У дерева всегда есть…(листья, цветы, плоды, корень, тень). 

 

2 субтест 
1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка. 

2. Река, озеро, море, мост, пруд. 

3. Кукла, скакалка, песок, мяч, юла. 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

5. Тополь, береза, липа, орешник, осина. 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 

8. Стасик, Витя, Саша,  Петров, Коля. 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение. 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 

 

3 субтест 
1. Огурец                                                                   Ромашка 

__________________________________________________________________ 

    овощ                                                  сорняк, роса, садик, цветок, земля 

 

 2.Учитель                                                                  Врач 

  _________________________________________________________________ 

    ученик                                   почки, больные, палата, больной, термометр 
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3. Огород                                                                     Сад 

__________________________________________________________________ 

   морковь                                     забор, яблоня, колодец, скамейка, цветы 

              

4. Перчатка                                                                 Сапог 

   _________________________________________________________________ 

    рука                                                   чулки, подошва, кожа, нога, пятка 

 

5 Цветок                                                                      Птица                  

__________________________________________________________________ 

    ваза                                                    клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья 

 

6.Темный                                                                    Мокрый    

__________________________________________________________________ 

   светлый                          солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный 

 

7 Часы                                                                       Термометр 

     ________________________________________________________________ 

    время                                     схема, температура, больной, врач, кровать 

 

8. Машина                                                                  Лодка 

     ________________________________________________________________ 

     мотор                                                река, моряк, болото, парус, волна 

 

 9. Стул                                                                        Игла 

    ________________________________________________________________ 

     деревянный                                     острая, тонкая, блестящая, стальная 

 

10.Стол                                                                         Пол 

_________________________________________________________________ 

      скатерть                                             мебель, ковер, пыль, доски, гвозди 

 

4 субтест  
1. Лето, зима………………………………… 

2. Огурец, помидор ………………………… 

3. Сирень, шиповник……………………….. 

4. Шкаф, диван …………………………….. 

5. День, ночь………………………………… 

6. Слон, муравей…………………………… 

7. Июнь, июль……………………………… 

8. Дерево, цветок…………………………… 

9. Дождь, снег………………………………. 

10. Окунь, карась……………………………. 
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2. Методика исследования логической и механической памяти методом 

запоминания двух рядов слов (Богданова, Корнилова.  Диагностика познавательной сферы 

ребенка. М, Роспедагенство, 1994). 

Цель: исследование логической и механической памяти методом запоминания двух 

рядов слов. 

Оборудование: два ряда слов (в первом ряду между словами существует смысловая 

связь, во втором ряду отсутствует), секундомер. 

Первый ряд:  
кукла – играть  

курица – яйцо  

ножницы – резать  

лошадь – сани  

книга – учитель  

бабочка – муха  

снег – зима  

лампа – вечер  

щетка – зубы  

корова – молоко  

Второй ряд:  
жук – кресло  

компас – клей  

колокольчик – стрела  

синица – сестра  

лейка – трамвай  

ботинки – самовар  

спичка – графин  

шляпа – пчела  

рыба – пожар  

пила – яичница  

Порядок исследования. Ученику сообщают, что будут прочитаны пары слов, 

которые он должен запомнить. Экспериментатор читает испытуемому десять пар слов 

первого ряда (интервал между парой – пять секунд). После десятисекундного перерыва 

читаются левые слова ряда (с интервалом десять секунд), а испытуемый записывает 

запомнившиеся слова правой половины ряда. Аналогичная работа проводится со словами 

второго ряда. 

Обработка и анализ результатов. Результаты исследования заносятся в следующую 

таблицу. 

Объем смысловой и механической памяти 

Объем смысловой памяти Объем механической памяти 

Количество 

слов первого 

ряда (А) 

Количество 

запомнив- 

шихся слов 

(В) 

Коэффициент 

смысловой 

памяти C=B/A 

Количество 

слов второго 

ряда (А) 

Количество 

запомнив- 

шихся слов 

(В) 

Коэффициент 

механической 

памяти C=B/A 
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Карты мониторинга 

 

Ф

Ф.И. 

Осведомлен

ность  

Классифика

ция  

Аналогии  Обобщения  Всего 

баллов 

Всего 

уровень  

 В

ход  

И

тог  

В

ход  

И

тог  

В

ход  

И

тог  

В

ход  

И

тог  

В

ход  

И

тог  

В

ход  

И

тог  

             

             

 

 

 

 

Ф.И. Коэф-т логической памяти Коэф-т механической памяти 

Вход  Итог  Вход  Итог  
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Пояснительная записка 

 

 Обычные дети от природы запрограммированы на обучение и развитие, у них есть 

внутренние стимулы, помогающие ему двигаться вперед.  Если же он встречает на своем 

пути затруднения или препятствия, ничто не мешает ему попросить поддержки у 

взрослого.  Развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с первых 

дней жизни отличается определенными особенностями, в зависимости от характера и 

степени тяжести имеющихся у него нарушений, специфических проблем, 

ограничивающих их способности к развитию.   Всем им, в той или иной степени, 

необходима дополнительная стимуляция, помощь и поддержка взрослых, и, как правило, 

родители этих детей не могут решать эти проблемы самостоятельно.   Как  известно, 

первые два – три года жизни играют важнейшую роль в развитии ребенка, в 

формировании его личности, в его отношениях с мамой и окружающими людьми. 

 Раннее выявление проблем в развитии ребенка и своевременная грамотно 

организованная ранняя коррекция способны предупредить появление вторичных 

отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию реабилитационного 

потенциала ребёнка, а для значительной части детей открыть возможность включения их в 

общий образовательный поток, снять необходимость специального образования на 

следующих ступенях обучения.   То, что помощь должна оказываться комплексно, с 

участием различных специалистов, уже является общепринятым фактом.         

Ранняя помощь детям и семьям во всем мире стала одной из приоритетных областей 

деятельности здравоохранения, образования, социальной защиты.  

Как и во всем мире, побудительными причинами для осознания необходимости 

ранней помощи детям и семьям в России, стали следующие факторы: 

 рост числа детей, имеющих нарушения развития уже при рождении. 

 рост числа социально неблагополучных семей (семьи с одним родителем, 

семьи с крайне низким уровнем дохода, семьи, не обеспеченные жильем и проч.). 

 увеличение количества социальных сирот из числа детей с проблемами 

здоровья и нарушением развития. 

Организация  раннего социально и психолого-педагогического сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, позволяет психологически подготовить семью к 

воспитанию ребенка и улучшить показатели его развития:  

 для детей с нарушениями развития – достигнуть уровня  развития, 

соответствующий календарному возрасту;  

 для детей  со стойкими нарушениями здоровья – скорректировать уровень 

развития до максимально возможного в соответствии с реабилитационным потенциалом.  

Изначально услуга ранней помощи предполагала  в основном индивидуальную  

работу с семьей и ребенком. На  индивидуальных коррекционных занятиях специалисты, 

постепенно расширяя рамки игровой деятельности, помогали ребенку справиться со 

специфическими трудностями и выйти только  в определенных областях развития на 

новый уровень. Однако,  дальнейшее получение образования детьми может стать 

затруднительным, так как    необходима работа  по преодолению  их изолированности от 

общества, обучению взаимодействию с различными группами людей, предупреждению 

появлений отрицательных реакций и  закреплению положительные поведенческие 

проявления. Необходима организация деятельности, направленной на   адаптацию и 

социализацию детей с ОВЗ в общество. Но невозможно представить себе процесс 

социализации ребенка без опыта общения  другими детьми. В норме у детей 2-3 года  

жизни появляется потребность в общении друг с другом, с возрастом эта потребность 

увеличивается.  

Все это обуславливает  необходимость  применения групповой работы, одной из 

форм которой являются групповые занятия с детьми и их родителями. Этот вид работы 

может принести неоценимую пользу не только детям, но и поможет их родителям лучше 
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понять своего ребенка, научиться взаимодействовать с ним и почувствовать себя 

уверенней.  

 В связи с этим  специалистами Службы ранней помощи  ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный центр» была разработана психокоррекционная программа 

«Познавай, твори, играй».  

 

Цель программы: 
 Содействие социализации  детей с ОВЗ в среде сверстников, повышение 

психолого-педагогической грамотности родителей. 

 

Задачи: 
1. Разработать критерии отбора детей для групповой работы, провести диагностику. 

2. Организовать проведение групповых занятий с детьми и их родителями по 

обучению детей коммуникативным, когнитивным, двигательным навыкам, по результатам  

диагностики. 

3.  Создать оптимальные условия для приобретения детьми навыков, необходимых 

для успешной социализации (умения общаться, разрешать конфликты), навыков 

саморегуляции, совместных игр со сверстниками и самостоятельной игры. 

4. Оказать помощь родителям в повышении психолого-педагогической 

грамотности, приобретении практических навыков организации обучения через 

индивидуальное и групповое консультирование,  игровую деятельности мам с детьми. 

 

Участники программы  - дети раннего возраста (от 2 до 3 лет) с ОВЗ, имеющих 

нарушения развития  (двигательные, речевые, когнитивные, коммуникативные) и их 

родители. Комплектование групп проводится по результатам диагностики, с учетом 

характера нарушений и  в соответствии с возрастом детей. 

  

 В результате реализации программы: дети с ОВЗ получают  помощь в:  

- реализации возможностей социальной адаптации и подготовки  к посещению ДОО; 

- родители   приобретают  практические навыки игр с детьми и обмениваются опытом; 

- повышается результативность  коррекционной работы с детьми, имеющими  нарушения 

эмоционально-волевой сферы развития. 
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Содержание программы  
       

Программа «Познавай, твори, играй» включает в себя  цикл  групповых встреч с 

родителями и их детьми  в возрасте от 2 до 3 лет. Цикл содержит программы 16 встреч, а 

также практические материалы: игры, упражнения, конспекты тематических занятий. 

Программы встреч представлены в виде плана мероприятий, включающих перечень игр, 

тему занятия, чаепитие. Конспекты тематических 15 занятий содержат программное 

содержание, используемое оборудование и сценарий самого занятия. Темы занятий 

подобраны с условием проведения встреч в зимне-весенний период.  

Программа каждой встречи включает: игры в кругу, самостоятельная игровая 

деятельность  родителей с детьми по рекомендациям специалистов, тематическое занятие,  

свободные игры детей, чаепитие. 

В программу включены также ежемесячные показы кукольного спектакля, 

праздники. 

       

Этапы реализации программы 
1. Подготовительный. Диагностика развития ребенка и взаимоотношений в семье, по 

результатам  которой выстраивается программа дальнейшего развития ребенка и  

коррекционной работы 

2. Основной. Проведение занятий  с детьми и их  родителями. 

3. Заключительный. Контрольная диагностика по результатам работы. 

Продолжительность курса – 5 месяцев.  

      

 Апробация программы проводилась  специалистами Службы ранней помощи ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский ресурсный центр» с января по май 2018 года. Количество участников – 

14 детей (2 группы) и их родители. Отзывы участников и администрации положительные. 

 

Срок реализации программы - 58 часов. 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный.  

 

Подготовительный этап 
Данный этап включает в себя:  

 Первичный  приём семьи с ребенком. 

 Диагностика развития ребенка и взаимоотношений в семье. 

 Междисциплинарная оценка уровня развития детей 

Первичный прием. 

Первичный прием проводится по предварительной записи, в игровой комнате. По 

результатам первичного приема решается вопрос о проведении диагностики.  В задачи 

специалиста  на приеме входит: выявить запрос родителей; выяснить нуждается ли 

ребенок в помощи специалистов; собрать данные о ребенке и его семье; установить 

контакт с ребенком и его родителями; обсудить некоторые аспекты проведения 

диагностики развития специалистами Службы. 

Диагностика развития  

Диагностика развития ребенка проводится в присутствии родителей, 

специалистами: педагогом-психологом, учителем-дефектологом. Обсуждение результатов 

диагностики, междисциплинарного наблюдения за детьми и направления коррекционной 

работы  проводится на  психолого-медико-педагогическом заседании. Комплектование 

группы осуществляется на основе анализа результатов  диагностики. 

Обязательное условие - включение семьи в группу по их собственному желанию. 
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Основной этап:  

 Консультирование родителей 

 Предварительную встречу с родителями  

 Проведение встреч  с детьми и их  родителями. 

Консультирование родителей проводится консультирование родителей на 

основании результатов диагностики  по  вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития. Предоставляются 

рекомендации по дальнейшему развитию ребенка, оказанию коррекционной помощи. 

Обсуждаются вопросы организации и проведения коррекционной работы с ребенком. 

Родителей знакомят с практическими развивающими играми и упражнениями для 

проведения коррекционной работы 

Предварительную встречу с родителями (мамами)  группы проводит психолог с 

целью установление контакта между участниками группы и создания позитивного 

настроя. На встрече психолог проводит игры и упражнения на знакомство участников,  

сплочение группы, снятие напряжения, создание доброжелательной атмосферы. 

Участники знакомятся с программой встреч, с игровым и дидактическим  оборудованием, 

которое будет использоваться  на занятиях, обсуждают  правила, основанные на 

принципах организации работы в группах с детьми.  

Проведение встреч  с детьми и их  родителями. 

Программа включает 16 встреч (заключительная встреча – праздник). Встречи проводятся 

в течение 4 месяцев. Желательно, программу реализовать с февраля по май месяц, в 

соответствии с этим периодом подобрана тематика встреч и занятий.  

Встречи проводятся 1 раз в неделю, продолжительность встречи —  от 1 часа до 1 часа 30 

минут. 

Условия проведения встреч: 

 Должная организация игрового пространства и подбора игрушек. 

 Обязательное присутствие мамы вместе с ребенком и взаимодействие всех 

участников. 

 Списочный состав группы до 7 детей с родителями. 

 Посещение группы добровольное.  

 Необходимо сохранять постоянный состав групп. 

 Занятие проводится всегда в один и тот же день и время, заранее известное 

родителям, удобное для них и специалистов. 

 Длительность одного занятия не должна превышать полутора часов. 

 Каждое занятие должно иметь четко обозначенное начало и конец. 

 Групповое занятие может проводить один специалист, но более 

эффективным  является проведение групповых занятий двумя специалистами.  

      Каждое занятие должно иметь четко обозначенное начало и конец. 

 

Заключительный этап 
     Данный этап включает в себя:  

 Анализ деятельности. 

 Повторную диагностику. 

 Консультирование  родителей по результатам диагностики и  рекомендации 

по построению образовательной траектории ребенка. 

 Подведение итогов групповой работы. 

     Индивидуальная контрольная диагностика проводится после завершения цикла 

занятий. Она необходима для того, чтобы отследить динамику внутригрупповой работы, а 

также позволяет понять, выполнены ли поставленная цель, решены ли задачи, какие 

изменения произошли  с участниками группы.  
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Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Адаптация ребенка в микро- и макроокружении. 

 Создание оптимальных условий в семье для воспитания ребенка с ОВЗ. 

 Приобретение  ребенком новых или закрепление уже существующих 

навыков в социальном, психическом, сенсорном, речевом развитии.   

 

Организация контроля 

Показатели эффективности и методы определения:   

 Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

Используемые методики и методы: наблюдение, анкетирование, опросники. 

 Формирование позитивных изменений во взаимоотношениях «мать-дитя», 

повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей.  Используемые 

методы и методики: наблюдение, анкетирование, опросники детско-родительских 

отношений. 

 Умения ребенка устанавливать контакт со взрослыми и  детьми. 

Используемые методы и методики: наблюдение, мониторинг. 

 Улучшение в социальном, психическом, сенсорном, речевом развитии — 

приобретении новых или закрепление уже существующих навыков. Выполнение 

отслеживается с помощью диагностики – выявляется динамика уровня развития ребенка с 

помощью сравнения результатов диагностики на подготовительном и заключительном 

этапах. 

 

Критерии оценки достижений планируемых результатов. 

 

Этапы 

Критерии оценки  

Качественные Количественные 

Подготовительный Результаты  диагностики и 

анкетирования родителей, 

сведения о семье. Договора 

Листы предварительной записи, 

листы  регистрации  

индивидуальных консультаций, 

материалы  диагностики,  анкеты 

родителей, количество 

заключенных договоров. 

Основной Видео и фотоматериалы,  

работы детей и их родителей. 

Отзывы. 

Табеля посещений, листы 

регистрации индивидуальных 

обращений родителей 

Заключительный Сравнительные результаты 

диагностики, анкетирования 

родителей, листы 

регистрации 

индивидуальных встреч с 

родителями. 

Материалы повторной диагностики, 

анкеты родителей, листы 

регистрации индивидуальных 

встреч с родителями. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

Цель: содействие социализации  детей с ОВЗ в среде сверстников, повышение психолого-

педагогической грамотности родителей. 

Категория обучающихся: дети раннего возраста с ОВЗ и их родители. 

Срок обучения: 42 часа. 

Режим занятий: 1,5 час в неделю. 

 

№ 

п/п 

Название тем Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

теор. практ. 

1. 
Подготовительный этап  
(первичный прием, оценка 

уровня развития детей, 

формирование группы) 

10      1,5 8,5 Список группы 

Заключенные 

договора с 

родителями 

Мероприятия 

коррекционной 

работы с детьми 

2. 
Основной этап  
(консультирование родителей 

по результатам диагностики, 

проведение встреч и занятий) 

24 3 21 Наблюдение 

табеля посещений, 

работы детей и 

родителей, 

мониторинг 

эффективности 

3. Заключительный этап  

(оценка уровня развития детей 

по результатам коррекционно-

развивающей работы, 

консультирование родителей) 

8      1 7 Сравнительный 

анализ результатов 

диагностики 

Выстраивание 

образовательной 

траектории для 

ребенка 

Итого: 42 5,5 36,5  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Цель: содействие социализации  детей с ОВЗ в среде сверстников, повышение психолого-

педагогической грамотности родителей. 

Категория обучающихся: дети раннего возраста с ОВЗ и их родители. 

Срок обучения: 42 часов  

Первичный прием, диагностика и консультирование на подготовительном и 

заключительном этапах: проводится индивидуально, по предварительной записи в удобное 

для родителей и детей время, согласно графику работы специалистов от 0,5 до 1 часа. 

Режим групповых встреч на основном этапе: 1,5 час в неделю. 

№ 

п/п 

Название тем Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

теор. практ. 

1. Подготовительный этап 10 1,5 8,5 Список группы 

Заключенные договора 

с родителями 

Мероприятия 

коррекционной работы 

с детьми 

1.1 Первичный  приём семьи с 

ребенком. Диагностика 

развития ребенка и 

взаимоотношений в семье. 

 

8 1 7 Сведения о семье. 

Результаты  

диагностики и 

анкетирования 

родителей 

1.2 Организационное занятие с 

родителями 

 

2 0,5 1,5  

2. Основной этап 24 3 21 Наблюдение, 

табеля посещений, 

работы детей и 

родителей, 

мониторинг 

эффективности 

2.1 Консультирование 

родителей по результатам 

диагностики. 

 

5 3 2 Мероприятия 

коррекционной работы 

с детьми  

2.3 Проведение встреч 19 0 19 Фотоматериалы, 

наблюдение, результаты 

повторной диагностики,  

работы детей и 

родителей 

2.3

.1 

Приветствие и игры в кругу 2,5 0 2,5  

2.3

.2 

Тематические занятия 5 0 5  

2.3

.3 

Свободная игровая 

деятельность 

7,5 0 7,5  

2.3

.4 

Чаепитие 3 0 3  

2.3

.5 

Показ кукольного спектакля 1 0 1  

3. Заключительный этап 8 1 7 Сравнительный анализ 
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результатов 

диагностики 

Выстраивание 

образовательной 

траектории для ребенка 

3.1 Диагностика развития 

ребенка и взаимоотношений 

в семье. 

 

7 0 7 Результаты  

диагностики и 

анкетирования 

родителей. 

Сравнительный анализ 

результатов 

диагностики 

3.2 Консультирование 

родителей по результатам 

диагностики. 

 

1 1 0 Выстраивание 

образовательной 

траектории для ребенка 

Анкетирование 

  Итого: 42 5,5 36,5  
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Методики и технологии 
 

  Диагностические методики. Залогом успешной коррекционно-развивающей 

работы с детьми  любого возраста является грамотно проведенная диагностика. В 

настоящее время ранняя помощь уже имеет свой диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, который можно логично выстроить в систему 

комплексной помощи ребенку с отклонениями в развитии его семье. Диагностика 

направлена на своевременное выявление отклонений в развитии ребенка, ориентируясь на 

нормальное развитие ребенка в соответствии с эпикризными сроками по основным 

линиям развития: понимания речи, активная речь, сенсорное развитие, игра и действия с 

предметами, конструктивная и изобразительная деятельность, движения, навыки. По 

результатам диагностики  определяется актуальный уровень развития, группа развития 

ребенка, степень имеющихся нарушений. 

 Диагностических методик определяющих состояние двигательного и психического 

развития ребенка раннего возраста множество, но имеющийся практический  опыт работы 

Служб ранней помощи Самарской области, областной лаборатории ранней помощи 

позволяет выделить следующие, наиболее часто  используемые специалистами Службы в 

своей работе:                  

- для обследования нервно-психического развития детей от 2 до 3 лет  методики 

Е.А.Стребелевой; 

- для обследования  психического развития детей от рождения до 3-х лет методика, 

разработанная  Э. Л. Фрухт,  К.Л. Печорой и Г.В. Пантюхиной Е.А.; 

- диагностика психического развития детей, разработанной под руководством 
Смирновой, Л.И. Блегузовой, П.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой, а также материалы.  

       

Игры в кругу.  Ритмическое занятие  «Круг» эффективно используется в педагогике. 

Опыт  его практического применения в Центре лечебной педагогике г. Москвы показал, 

что «Круг» положительно воздействует на эмоциональное и социальное развитие ребенка. 

Проведение «Круга» в начале встречи помогает ребенку включиться в группу, побуждает 

его к активности, способствует развитию общения. У детей с нарушениями развития 

множество психических функций и навыков формируется с запозданием, в том числе и 

навыки общения. Поэтому необходима специально организованная среда, в которой 

ребенок может увидеть других детей, начать подражать им, научиться взаимодействовать, 

соблюдать правила поведения. В момент активного участия ребенок переживает единство 

с остальными участниками. «Круг» помогает им осознать себя, почувствовать свою 

индивидуальность. 

Для расторможенных детей, с полевым поведением «Круг» становится опорой для 

организации своего поведения. Для детей с низким уровнем собственной активности – это 

эмоционально ритмическое занятие, тонизирует, стимулирует к участию в общем 

действии. «Круг» способствует активизации зрительного и слухового внимания, 

стимуляции сенсорного развития, тактильного взаимодействия  ребенка с другими, 

развитию подражания, способности переключения. 

Основные составляющие «Круга»: 

 приветствие; 

 игры: ритмические игры с эмоциональным заражением, сенсорные игры, 

игры на подражание, игры по правилам; 

 окончание «Круга». 

Условия проведения  «Круга»: 

 эмоциональное и сенсорное наполнение; 

 определенный ритм; 

 повторение игр; 

 чередование активных и спокойных игр. 



12 

 

Тематические занятия. В программе представлены 15 занятий, при  составлении 

конспектов  занятий.  Программное содержание занятий составлено в соответствии с 

возрастом детей, учетом особенностей развития.   

Тематика занятий  предусматривает  разнообразные виды деятельности: 

 Познавательное 

 Развитие речи 

 Физкультурное 

 Музыкальное 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование. 

Все занятия носят игровой характер, а задания каждого занятия объединены общей 

темой и предполагают обязательное участие родителей.  Рядом с мамой ребенок чувствует 

себя более  уверенным и менее напряженным. Если малыш видит, что мама активно 

участвует в ходе занятия, то и сам увлеченно вступает во все предложные игры и 

действия. Кроме того, если малыш что-то не может сделать в силу своих особенностей 

развития, мама окажет необходимую помощь. Тематика занятий подобрана в соответствии 

с календарными событиями (природными явлениями, народными праздниками).  

       

  Свободная игровая деятельность. Работа с родителями.   Педагогам, 

работающими с детьми раннего возраста, хорошо известно, что любая программа 

развития, программа помощи ребенку с особыми потребностями может принести пользу  

лишь тогда, когда она с самого начала основана на непосредственном общении родителей 

и педагогов. Специалисту отводится роль консультанта снабжающего маму 

необходимыми сведениями и обучающими её специальным умениям, помогающим найти 

оптимальный стиль общения  с ребенком и наилучший способ обращения с ним. Мама 

должна понимать, что хорошо, а что плохо. Какие действия полезны, а какие вредны. Она 

должна научиться понимать, каково значение разных действий для развития ребенка, чем 

определяется их эффективность, какова связь разных действий друг с другом. Ей нужна 

теория, нужны правила её соответственного поведения как руководителя и исполнителя 

раннего обучения.  

В конспектах тематических занятий  отведена роль маме, ее участию в процессе 

организации деятельности ребенка, выполнения заданий. Она в свободной игровой 

деятельности проводит коррекционную-развивающую  работу с ребенком на основании  

рекомендаций, полученным от специалистов по результатам диагностики, проведенной на 

подготовительном этапе. Задача ведущего педагога группы и специалистов оказать ее в 

этом необходимую помощь. 

Большое внимание необходимо уделить педагогам и вопросам  информирования 

родителей о развитии детей раннего возраста. Для этого проводятся групповые 

консультации по запросам родителей, оформляется наглядная информация, размещенная 

на стендах, к каждому занятию готовится раздаточный материал (распечатки новых игр и 

домашних заданий). Информация помогает родителям в построении досуга дома, 

отслеживанию изменений в развитии  ребенка и своевременно обращению за помощью.  

Важное место отводится индивидуальным консультациям. Специалист, педагог, 

работающие на группе, должны быстро сориентироваться  и ответить на возникшие у 

родителей вопросы, помочь разрешить поведенческие проблемы детей в возникающих 

ситуациях. Тактично помочь и скорректировать возникшие проблемы в общении мамы с 

ребенком или между детьми, включиться в игру мамы и ребенка или создать игровую 

ситуацию, в которой мама получит  практический  навык взаимодействия со своим 

ребенком. 
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Праздники и развлечения. Ежемесячно для детей организуется показ кукольного 

театра по русским народным сказкам  и произведеиям А. Барто. В показе кукольного 

спектакля принимают участие педагоги, привлекаются родители. В заключение цикла  на 

последней встрече проводится праздничная встреча для детей, в подготовке которого 

обязательно участвуют родители (оформление помещений, подготовка подарков, 

праздничного чаепития).    Программа праздника строится  на ранее разученных и 

наиболее любимых детям играх, музыкальных произведениях.  

 

Критерии участия в программе 

Критерии отбора семей – участников встреч: 

1. Ранний возраст детей (от 2  до 3 лет). 

2. Уровень развития ребенка (уровень психоречевого и двигательного развития у 

большинства детей группы примерно одинаковый). 

3. Структура нарушений у детей (у всех детей в группе имеются двигательные, 

речевые, когнитивные, коммуникативные нарушения). 

4. Активная позиция семьи и желание родителей обучаться. 

  Возможно включение в  группу 1-2 детей,  имеющие сложные нарушения. Участие 

их на встречах согласуется со всеми участниками группы. Режим посещения и участие в 

играх, на занятиях  по рекомендациям специалистов по результатам диагностики.  

 

Требования к специалистам, работающим по программе: 

1. Знание   Закона Российской Федерации "Об образовании", Конвенции о правах 

ребенка, Декларацию прав и свобод человека основы законодательства в области охраны 

труда, здравоохранения, возрастную и специальную педагогику и психологию, основы 

психодиагностики, анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии 

 2. Владение методами диагностики и коррекции нормального и аномального 

развития ребенка, методами и приемами предупреждения и исправления отклонений в 

развитии  детей, современными психологическими методиками и имение сертификаты на 

право их использования. 

3. Ведение нормативных и методических документов по вопросам  практической 

деятельности, пользование программно-методической литературой по работе с детьми.  

4. Умение выделять приоритеты в конкретной работе с детьми и их родителями, 

пользователя ПК, выходом в Интернет  

5. Высшее профессиональное образование с дополнительным  специальным 

образованием и стаж работы с детьми раннего возраста, имеющих ОВЗ, и их родителями 

не менее 2 лет. 

 

Ведущий группы должен: 

 Соблюдать права ребенка. 

 С уважением относится к потребностям семьи: мамы должны чувствовать себя 

полноправными участниками группы, а не «учениками». Например, следует специально 

выделить время, когда родители могли бы задать вопросы, рассказать им о чем-либо или 

спросить. 

 Предоставить мамам возможность общаться между собой и с другими детьми.  

 Не критиковать родителей и не запрещать присутствие на занятии пап и бабушек. 

 Создавать  комфортные условия всем участникам группы и аккуратно 

сопровождать ребенка и маму, если они по каким-либо причинам не включаются в группу 

(например: если ребенок бросает игрушки, дерется, ведет себя неадекватно и мама 

испытывает чувство неловкости за действия ребенка, сама не может найти выход). 

«Трудные ситуации» не разрешаются насильно, а используются ведущим для разговора с 

родителями об особенностях развития ребенка. 

 Свои действия  направлять на  взаимодействие и укрепление взаимоотношений в 

паре «мама – ребенок».  
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 Создавать в группе доброжелательную и поддерживающую атмосферу, которая 

позволит родителям лучше понимать ребенка и чувствовать себя более уверенно. 

 

Родители должны: 
1. Приходить на встречу строго к назначенному времени. 

2. Не пропускать встреч без уважительной причины. 

3. Предварительно информировать педагога причине отсутствия. 

4. Принимать активное участие в выполнении заданий и упражнений. 

5. Выполнять домашние задания. 

 

Права и обязанности сторон 
С родителями, которым, по результатам диагностики ребенка,  было предложено 

посещение занятий, заключается договор  

 

Принципы работы группы: 
1. Междисциплинарный подход в групповой работе. 

2. Принцип учета специфики нарушений. В связи с определенными 

особенностями детей раннего возраста с ОВЗ групповая работа строится также особым 

образом. В группе не более 7 детей, при этом используется индивидуальный подход к 

каждому ребенку.  Продолжительность занятия,  включая свободную деятельность детей и 

чаепитие, не должна превышать 1,5 часов. 

3. Принцип активного включения родителей в процесс групповой работы. На 

встречах родители  являются активными участниками, выполняя все задания и 

упражнения вместе со своими детьми. После  встреч обязательно выдается домашнее 

задание, которое основывается на повторении заданий выполняемых на занятии.  В 

результате налаживаются детско-родительские отношения. 

4. Принцип использования психологических методов и приемов в работе. 

Психологический подход  обеспечивает   более эффективную работу с детьми и 

родителями. К таким приемам относятся, например, отражение и проговаривание всех 

своих действий и чувств, структурирование пространства и времени. 

 

Ресурсное обеспечение 
1. Наличие профессионально подготовленных специалистов: педагог-психолог; 

учитель-дефектолог; консультирующий учитель-логопед; консультирующий невролог. 

2. Наличие методических разработок и выхода в Интернет. 

3. Наличие диагностических методик и пособий к ним. 

4. Наличие дидактического и игрового оборудования, технических средств. 

5. Наличие  специальных помещений. 

 Игровая  комната должна быть не менее 30 кв. метров. Желательно,  пространство  

разделить на  игровые зоны (дидактические игры и игровые пособия, сюжетные игры, 

игры и пособия по развитию движений и т.п.). Обязательно выделить место для 

проведения тематических занятий и чаепития. Мебель должна соответствовать  

возрастным требованиям. Все оборудование должно соответствовать нормам техники 

безопасности,  ковровое покрытие полов. 

Необходимо помещение для специалистов, где расположена библиотека 

методической и детской литературы, пособия  и материалы для занятий с детьми и их 

родителями, технические средства (компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс). 

Для проведения чаепития необходимы салфетки и полотенца, скатерть, чайник, все   

остальное (бокалы, чай или сок, угощения) родители приносят с собой. Для показа 

кукольных спектаклей необходимы ширма, куклы бибабо по сказкам. 
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Календарно-тематическое планирование 

Программа  встречи с родителями 

 

1. Подготовительный этап  (19 часов) 

Первичный прием 
Цель: выявление запроса, сбор сведений о семье, установление контакта с 

родителями и ребенком. 

Содержание: беседа с родителями, свободная игровая деятельность с ребенком в 

игровой комнате, заполнение бланков, обсуждение организационных вопросов 

проведения диагностики развития ребенка и анкетирования родителей. 

Диагностика развития ребенка и анкетирование родителей 

Цель: оценка уровня развития ребенка и изучения отношения родителей к разным 

сторонам семейной жизни. 

Содержание: диагностика развития ребенка. Анкетирование родителей. Анализ 

полученных результатов каждым специалистом, составление заключений. 

Междисциплинарная оценка уровня развития детей 

Цель: проведение междисциплинарной оценки результатов диагностики. 

Содержание: обсуждение результатов диагностики каждым специалистом. 

Разработка мероприятий коррекционно-развивающей работы с ребенком и родителями. 

Формирование групп. 

2. Основной этап (24 часа) 

Консультирование родителей 
Цель: информирование родителей о результатах  диагностики  и по   вопросам, 

связанным с индивидуальными особенностями ребенка , условиями его оптимального 

развития.  

Содержание: беседа с родителями по результатам диагностики.  Рекомендации по 

дальнейшему развитию ребенка, оказанию коррекционной помощи. Обсуждение вопросов 

организации и проведения коррекционно-развивающей  работы с ребенком. Знакомство с 

практическими развивающими играми и упражнениями для проведения коррекционной 

работы 

Предварительная  встреча с родителями (мамами)    

Проведение встреч  с детьми и их  родителями. 

3. Заключительный этап (15 часов) 

Диагностика развития ребенка и анкетирование родителей 
Цель: оценка уровня развития ребенка и изучения отношения родителей (прежде 

всего матерей) к  разным сторонам семейной жизни. 

Содержание: диагностика развития ребенка. Анкетирование родителей. Анализ 

полученных результатов каждым специалистом, составление заключений. 

Междисциплинарная оценка уровня развития детей 
Цель: сравнительный анализ оценки результатов диагностики, анализ результатов 

коррекционно-развивающей работы с детьми и родителями. 

Содержание: обсуждение результатов диагностики каждым специалистом. 

Разработка мероприятий коррекционно-развивающей работы с ребенком и родителями. 

Формирование групп 

Консультирование родителей 
Цель: информирование родителей о результатах  диагностики  и по   вопросам, 

связанным с индивидуальными особенностями ребенка, условиями его оптимального 

развития, изучение мнения родителей о программе. 

Содержание: беседа с родителями по результатам диагностики.  Рекомендации по 

дальнейшему развитию ребенка. Обсуждение дальнейшей образовательной траектории 

ребенка.  Проведение мониторинга по изучению  мнения родителей  о работе по 

программе. 
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Организационное занятие с родителями 

 

Цель: установление контакта между участниками группы, создание позитивного настроя, 

создание правил работы в группе. 

Ход встречи. 

1 часть.  

Игры и упражнения на сплочение группы: 

«Представление» 
Цель: установление контакта между участниками. 

Оборудование: мяч. 

Процедура проведения: передавая мяч по кругу, каждый участник должен представить 

себя и своего ребенка группе, используя вербальные и невербальные средства 

самовыражения. 

«Молекулы» 
Цель: снятие напряжения, сплочение группы, создание доброжелательной атмосферы 

Процедура проведения: все игроки – атомы, которые беспорядочно движутся; по сигналу 

ведущего «атомы» объединяются в молекулы заданной величины (по 2,3,4 атома). 

Молекулы большей или меньшей по сравнению с заданной величины должны 

перестроиться. 

2 часть. 

 1. Знакомство с программой занятий. 

2. «Принятие правил» 
Оборудование: флип-чарт, блокнот для флип-чарт, маркеры. 

Процедура проведения: ведущий предлагает заключить договор о совместной работе  по 

проведению занятий. Совместно с ведущим обсуждаются и вырабатываются правила 

основанные на принципах организации работы в группах с детьми 

3 часть. 

Практическое занятие в сенсорной комнате. 
Знакомство с оборудование, которое будет использоваться  на занятия. 

Знакомство с упражнениями по развитию сенсорных процессов. 

Релаксация « На морском дне» 
Цель: снятие психо - эмоционального напряжения, телесных зажимов, раскрепощение. 

Оборудование: релаксационные кресла, тактильно-световая пузырьковая колонна с 

рыбками, релаксационная музыка музыкальный центр. 

4. часть: Подведение итогов. Знакомство с упражнениями, для  самостоятельного 

проведения с детьми на занятиях. Чаепитие. 
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Календарный учебный график 

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Количе

ство 

часов 

Тема занятий Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. февраль 07.02.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. «Про пастушка 

Леля» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

2. февраль 14.02.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие 

музыкальное 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

3. февраль 21.02.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие по лепке 

«Ежик» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

4. февраль 28.02.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие «Что 

подарим маме?» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

5. март 07.03.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие по 

рисованию 

«Игрушки-

зверюшки» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

6. март 14.03.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие по 

конструировани

ю «Домик для 

…» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

7. март 21.03.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие по 

аппликации 

«Пасхальное 

яичко» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

8. март 28.03.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие по 

рисованию: 

«Зеленая 

картинка…» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

9. апрель 04.04.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие  

«Раскладывание 

предметов» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

10. апрель 11.04.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие по 

речевому 

развитию 

«Расскажи 

сказку» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

11. апрель 18.04.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие  по 

рисованию 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 
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«Бабочки» фотомате

риалы 

12. апрель 25.04.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие  по 

развитию речи: 

«Любим мы 

читать стихи» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

13. май 11.05.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие по 

аппликации 

«Праздничная 

открытка ». 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

14. май 16.05.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие по 

рисованию 

(ниткопись): 

«Салют» 

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

15. май 23.05.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Занятие  

спортивное 

«Прогулка в 

лес»       

Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 

16. май 30.05.18 10.30 -  12.00 1,5 ч. Развлеательное Игровая 

комната 

Работы 

детей, 

фотомате

риалы 
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Программа встреч  

«Познавай, твори, играй» 

 

Программа встречи  № 1 

1 часть.   

Свободные игры с детьми в игровой комнате. 

Беседа с родителями по теме «Воспитание через игру». 

2 часть.   

Игры в кругу:     

Приветствие: «Привет Миша» 

Ритмическая игра: «Карусель» 

Сенсорная игра «Ты веревочка крутись» 

Игры на подражание: «Жила-была Бабка» 

Окончание круга: «Черепаха». 

3 часть.   

Занятие. «Про пастушка Леля». 

4 часть.   

Спокойные игры и уход домой. 

 

Программа встречи  № 2 

1 часть.   

Свободные игры в игровой комнате.  

Беседа с родителями  «Зимние игры с малышом». 

2 часть.   

Игры в кругу:  

Приветствие: «Привет Миша!» 

Ритмическая игра: «Наши ручки хлопают…» 

Сенсорная игра: «Чудесный мешочек» 

Игры на подражание: «У Авдотьи, у старушки» 

Окончание круга: «Черепаха». 

3 часть.  
Занятие музыкальное. 

4 часть.  
Спокойные игры. Чаепитие. Уход домой. 

 

Программа встречи  № 3 

1 часть.   

Свободные игры с детьми в игровой комнате.  

Встреча с друзьями, приветствие. 

Беседа с родителями по теме  «Игрушки своими руками». 

2 часть.   

Игры в кругу Приветствие: «Привет Миша!» 

Ритмическая игра: «Так мы топаем ногами…» 

Сенсорная игра: «Игра с платком» 

Игры на подражание: «Жила-была Бабка» 

Окончание круга: «Черепаха». 

3 часть.  
Занятие по лепке «Ежик». 

4 часть. 

Спокойные игры. Чаепитие. Уход домой. 

 

Программа встречи  № 4 

1 часть.   
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Игры в игровой комнате.  

Беседа с родителями  «Готовимся к детскому саду». 

2 часть.   
Игры в кругу:  Приветствие: «Привет Миша!» 

Ритмическая игра: «Та-та два кота…» 

Сенсорная игра «Чудесный мешочек» (с музыкальными игрушками). 

Игры на подражание:  

«У Авдотьи у старушки» 

Окончание круга: «Черепаха». 

3 часть.  

Занятие «Что подарим маме?». 

4 часть.  

Совестное пение «Пирожки» Спокойные игры. Чаепитие. Уход домой.  

 

Программа встречи  № 5 

1 часть.  
Игры в игровой комнате.  

Показ и игры с заводными механическими игрушками.  

Беседа с родителями «Детские страхи». 

2 часть.  
Игры в кругу: Приветствие: «Где же наша Вика? » 

Ритмическая игра: «Та-та два кота…» 

Игры на подражание: «У Авдотьи, у старушки» 

Пальчиковая игра «Пальцы делают зарядку.   

Окончание круга: «Еду, еду к бабке, к деду…». 

3 часть.  
Занятие по рисованию «Игрушки-зверюшки» 

4 часть.  
Спокойные игры. Чаепитие. Уход домой. 

                                         

Программа встречи № 6 

1 часть.  

Игры в игровой комнате. 

Знакомство с игрушками и игровыми пособиями по развитию    мелкой   моторики.  

Беседа с родителями «Как научиться отпускать маму?». 

2 часть.  
Игры в кругу: Приветствие: «Привет Миша!» 

Ритмическая игра: «Солнышко-Солнышко» 

Сенсорная игра: «Солнышко» (с прищепками) 

Игры на подражание: «Та-та-два кота…» 

Окончание круга: «Еду, еду к бабке, к деду…».                            

3 часть.  
Занятие по конструированию «Домик для …». 

4 часть.  

Показ кукольного спектакля «Заюшкина избушка» 

5 часть.  
Спокойные игры. Чаепитие. Уход домой. 

       

Программа встречи  № 7 

1 часть.   
Свободные игры в игровой комнате. 

Игры с материалами прошлых занятий. 

Беседа с родителями  «Малыш пошел в детский сад».  

2 часть.   
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Игры в кругу – повторение наиболее любимых.               

3 часть.   
Занятие по аппликации «Пасхальное яичко».  

4 часть.   
Подвижные игры. Чаепитие. Уход домой. 

 

Программа встречи  № 8 

1 часть.    
Свободная игровая деятельность. 

Игры с кубиками. Конструирование.   

Беседа с родителями  «Режим». 

2 часть.    

Игры в кругу:  Приветствие: «Где же наша Вика?» 

Ритмическая игра: «Наши ручки хлопают…» 

Сенсорная игра: «Найди такой же» 

Игры на подражание: «Рыбка плавала в пруду» 

Окончание круга: «Гули-гули-гули…».  

3 часть.   

Занятие по рисованию: «Зеленая картинка…» 

4 часть.   
Совместное пение знакомых песен. Чаепитие. Уход домой. 

 

Программа встречи № 9 

1 часть.    

Свободные игры.  

Игры с музыкальными инструментами. 

Беседа с родителями  «Как закалять малыша?».  

2 часть.    
Игры в кругу: Приветствие: «Где же наша Вика?» 

Ритмическая игра: «Солнышко, солнышко…» 

Сенсорная игра: «Ты веревочка крутись»,    

Игры на подражание: «Гули-гули-гули…» 

Окончание круга: «У Маруси две ноги…».  

3 часть.  

Занятие  «Раскладывание предметов». 

4 часть.  

Подвижные игры: «Догонялки», «Сбей кеглю», «Дождик». 

 

Программа встречи  № 10 

1часть.   
Игры в игровой комнате.  

Работа с материалами прошлых занятий. 

Беседа с родителями  «Едим здоровую пищу». 

2 часть.  
Игры в кругу: Приветствие: «Привет Миша!» 

Ритмическая игра: «Карусель» 

Сенсорная игра с кубиками «Строим заборчик» 

Игры на подражание: «Рыбка плавала в пруду» 

Окончание круга: «Гули-гули-гули…».  

3 часть.   
Занятие по речевому развитию «Расскажи сказку» 

Показ кукольного спектакля «Репка» 

4 часть.  

Знакомые танцы «Полька» «Утята»  Чаепитие. Уход домой. 
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Программа  встречи  № 11 

1 часть.  

Игры в игровой комнате. 

Свободное рисование фломастерами, красками. 

Беседа с родителями «Игры с красками» 

2 часть.     
Игры в кругу: Приветствие: «Привет Миша!» 

Ритмическая игра: «Солнышко-Солнышко» 

Сенсорная игра: «Чудесный мешочек»     (форма) 

Игры на подражание: «Та-та-два кота…» 

Окончание круга: «У Маруси две ноги…»           

3 часть.  
Занятие  по рисованию «Бабочки» 

4 часть.  

Спокойные игры. Чаепитие. 

 

Программа встречи  № 12 

1 часть.  

Свободные игры.  

Игры с музыкальными инструментами. 

Беседа с родителями  «Похвали меня мама…».  

Подготовка к празднику – чтение стихотворений. 

2 часть.  
Игры в кругу: Приветствие: «Где же наша Вика?» 

Ритмическая игра: «Солнышко, солнышко…» 

Сенсорная игра: «Дует, дует Ветер» (игра с платком) 

Игры на подражание: «Гули-гули-гули…» 

Окончание круга: «У Маруси две ноги…». 

3 часть.  
Занятие  по развитию речи: «Любим мы читать стихи» 

4 часть.  

Подвижные игры: «Догонялки», «Сбей кеглю», «Дождик». 

 

Программа  встречи  № 13 

1 часть.   
Свободные игры  на прогулке 

Игры с материалами прошлых занятий. 

Беседа с родителями  «Умение запрещать».  

2 часть.  
Игры в кругу – повторение наиболее любимых.          

3 часть.  
Занятие по аппликации «Праздничная открытка ».  

4 часть.   
Показ кукольного спектакля «Колобок» 

5 часть.  
Подвижные игры. Чаепитие. Уход домой. 

 

Программа встречи  № 14 

1 часть.    
Свободная игровая деятельность на прогулке. 

Игры с кубиками. Конструирование.   

Беседа с родителями  «Игры в песочнице». 

2 часть.   
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Игры в кругу:  Приветствие: «Где же наша Вика?» 

Ритмическая игра: «Наши ручки хлопают…» 

Сенсорная игра: «Ты веревочка крутись» 

Игры на подражание: «Рыбка плавала в пруду» 

Окончание круга: «Гули-гули-гули…». 

3 часть. Занятие по рисованию (ниткопись): «Салют» 

4 часть. Совместное пение знакомых песен. Чаепитие 

5 часть. Совместные игры детей на прогулке. Уход домой. 

 

Программа  встречи  № 15 

1 часть.    

Свободные игры на прогулке. 

2 часть.  
Игры в кругу: Приветствие: «Кто к нам пришел?» 

Ритмическая игра: «Карусель» 

Игры на подражание: «Гули-гули-гули…» 

«Мы сперва пойдем на лево  раз, два, три…» 

Окончание круга: «У Маруси две ноги…». 

3 часть.  

Занятие  спортивное «Прогулка в лес»               

4 часть.  
Свободные игры в игровой комнате. Чаепитие, Уход домой. 

 

Программа встречи  № 16 

1 часть.    

Свободные игры на прогулке. 

2 часть.  
Игры в кругу повторение 

3 часть.  

Свободные игры в игровой комнате. Чаепитие, Уход домой. 
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Конспекты занятий 

с детьми и родителями 

 

1. Занятие « Про пастушка Леля» 
Цель: Закреплять и расширять знания детей о домашних животных. Учить 

находить их на картинке и называть. Рассказать о детенышах животных.      

Материалы:  Картинки с изображением домашних животных и их детенышей, 

плакат с изображением домашних животных.       

Ход занятия. 

1 часть: 
Педагог обращает внимание на стук в дверь. Вносит игрушку мальчика Леля: «Это 

что за мальчик к нам пришел? Проходи, знакомься с ребятами». 

Кукла: «Меня зовут Лель. Я пастушок. Повел своих животных на лужок, а они 

разбежались и попрятались. Вот хожу и ищу. 

Педагог: «Поможем Лелю, ребята?! Только кого же тебе искать? Кто потерялся?» 

Лель: «Коровка, овечка, козочка» 

Педагог: «Как же нам их искать. Мы же их не видели» 

Лель: «Вот если бы на картинках показать можно было». 

Педагог: «Картинки у нас есть. Их много. Сейчас ребятки выберут и покажут тебе» 

Дети выбирают картинки домашних животных и приносят и показывают Лелю. 

Лель хвалит детей,  предлагает рассмотреть животных, обращает внимание на их 

особенности и  просит показать: где  у козы и коровы рожки, где у них хвостики, ушки. 

Показать какая корова большая, коза и овечка маленькие.  

2 часть: Педагог рассказывает о том, что у животных есть детеныши и показывает 

картинки детенышей. Дети ищут для животных на своих картинках детенышей. 

Педагог обращает внимание на дудочку Леля: «Очень любят дудочку коровы, козы, 

овцы на которой играет Лель. Как услышат дудочку, идут к нему. Вот и мы сейчас 

поиграем с вами. Вы будете гулять. Как только заиграет дудочка, вы должны подбежать с 

картинкой детеныша к большой картинке взрослого животного. А ты, Лель, поиграй с 

нами. Может и твои животные, услышав дудочку, прибегут». Игра проводится  2 – 3 раза. 

По окончании игры Лель обращает внимание на большой плакат: «Вот сколько домашних 

животных прибежало на звуки моей дудочки. Здесь и мои коровы, коза и овечка есть. 

Сможете их показать?!». Дети разыскивают и показывают на плакате этих животных. 

Затем прощаются с Лелем. 

 

 

2.Занятие «Музыкальное» 
Цель: Развивать у детей ориентировку на музыкальные звуки. Учить детей 

подражать действиям взрослого, закреплять положительные эмоции от общения, 

Формировать простейшие представления о связи музыки и движения. Развивать чувство 

музыкального ритма.  

Материал: Ширма-домик, кукла бибабо, набор музыкальных инструментов, 

платочки, магнитофон, кассета с записью русской народной мелодии и танца «Польки». 

Ход занятия. 
1 часть: Педагог приглашает всех сесть на маленькие стульчики в круг и 

вспомнить игры «Ручки пляшут…» и «Послушные ручки».  Слегка вытянув руки вперед и 

подняв их на уровне глаз, выполняют повороты кистями. 

Ручки пляшут: 

Та – та – та, 

Та – та – та, 

Та – та – та! 

Вот, как пляшут: 

Та – та – та, 
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Та – та – та,  

Та – та – та! 

 

Ритмично топают ногами. 

Ножки пляшут: 

Та – та – та, 

Та – та – та, 

Та – та – та! 

Дружно пляшут: 

Та – та – та, 

Та – та – та,  

Та – та – та! 

Игра «Послушные ручки». Педагог с родителями напевают песенку, показывают 

движения, о которых говорится в тексте, побуждают детей к подражанию. Необходимо 

стремиться, чтобы дети подражали и подпевали. 

Ручками мы хлопнем – да-да-да-да! 

Ручками мы хлопнем – да-да-да-да! 

Ручками помашем – да-да-да-да! 

Ручками помашем – да-да-да-да! 

2 часть:   Игра «Послушай, как звучит…» 

Педагог  обращает внимание на чудесный мешочек. Все рассаживаются в кружок 

на стульчики. Мешочек передается по кругу и дети по очереди достают музыкальные 

инструменты и проигрывают с помощью мамы.  Педагог предлагает спеть песенку, 

помогая сыграть на инструменте. Родители поют вместе с педагогом, стимулируя детей к 

подражанию.  

             Как у наших у ворот,  

             Как у наших у ворот, 

             Ой, лю-лю, у ворот! 

             Ой, лю-лю, у ворот! 

             Муха песенку поет, 

             Муха песенку поет 

            Ой, лю-ли, вот поет! 

             Ой, лю-ли, вот поет! 

3 часть: Педагог предлагает вспомнить любимый танцы «Полечку» и «Танец 

утят». 

 

3. Занятие «Ежик»  
Цель: Формировать у детей интерес к выполнению лепных поделок из пластилина. 

Учить раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней, обыгрывать лепные 

поделки. 

Материал: Игрушка Ежик, красивый мешочек, пластилин, доска, мелкие палочки. 

Ход занятия. 
1 часть. Пальчиковая игра «Зайка и ёжик».  

Педагог показывает чудесный  мешочек и предлагает посмотреть, кто там 

спрятался. Достают оттуда игрушку – ежа.  Рассматривают его, показывают лапки, носик, 

иголки, ушки, глазки. Изображают, как ёжик пыхтит. Педагог предлагает разучить игру 

про ёжика. 

Зайка – ушки на макушке  (пальчики сжаты в кулачек кроме указательного и 

среднего, находятся около висков), 

Скачет, скачет по опушке (обе руки на уровне груди, все пальцы щепотью вниз – 

«лапки»). 

А за ним колючий ёжик 
Шел по травке без дорожек (пальцы обеих рук растопырены, руки соединены 

ладонями, пальчики шевелятся – как иголки идущего ежа). 
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2 часть: Педагог обращает внимание на то, что ежик очень грустный, потому что 

ему не с кем  играть. Предлагает детям слепить ежу друзей – пластилиновых ёжиков.  

Показывает способ лепки: разминает кусок пластилина, раскатывает его на доске, а затем 

придаёт форму «туловища ёжика», вставляет в него палочки – колючки. Затем раздает 

детям пластилин и предлагает выполнить все эти действия. Родители помогают детям. В 

заключении дети играют с ёжиками, педагог  произносит: 

                Это, я колючий еж, 

                Я на елочку похож. 

                У меня на спине, 

                Как на елке и сосне, 

                Выросли иголки! 

 

4. Занятие «Что подарим маме?».  
Цель: Формировать  обобщенное представление о функциональном назначении 

предметов. Закрепить знания о знакомых предметах (посуда, игрушки, предметы быта и 

т.д.). Связать свой выбор картинки – подарок маме с праздником 8 Марта («мамин 

праздник»). Развивать речь, Учить строить предложения, грамматически правильно 

употребляя существительные.     

Материал:  Серии картинок: «Игрушки», «Предметы быта», «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Посуда». 

Ход занятия. 

1 часть: Беседа о мамином празднике. 
    «Кто вас, детки, крепко любит? 

      Кто вас нежно так голубит? 

      Не спуская ночью глаз, 

      Все заботится о вас?» 

      - Мама дорогая? 

Педагог побуждает детей рассказать о своей маме, о том, что она любит, что ей 

нравится и т.п. У каждого ребенка выясняет имя мамы. В процессе диалога подводит 

детей к пониманию смысла праздника 8 Марта как «маминого дня». 

2 часть: Педагог показывает несколько  картинок поочередно. Спрашивает: Что 

изображено? Для чего нужен предмет? Просит назвать детали изображения (например, у 

часов – стрелки; у щетки – щетинки; у телефона – трубка, в которую говорят и т.п.).  

Обращает внимание детей на картинки на столе. Говорит о том, что это выставка 

картин. Дети могут выбрать любую картинку для мамы (по желанию). Дети выбирают 

картинки и вместе с мамами по образцу, данному педагогом, рассматривают картинку.      

3 часть:  Педагог предлагает поочередно показать выбранную картинку. 

Используя вопросы, побуждает к диалогу, к рассказу о том, почему выбрана эта картинка, 

а не другая. Например: «Ты выбрал красивую чашку. Почему? Твоя мама любит посуду?» 

Стремиться в диалог включить знакомые детям собирательные имена существительные. В 

заключении предлагает найти игрушку, в соответствии с  выбранной картинкой. 

 

 

5. Занятие по рисованию  «Игрушки-зверюшки» 
Цель: Развивать у детей интерес к рисованию. Учить узнавать в изображениях 

реальные предметы. Познакомить с различными материалами, используемыми для 

рисования (восковые мелки, карандаши, фломастеры). Учить правильно держать 

карандаш, аккуратно обращаться с материалами.  

Материал: Красивый мешочек,  новые игрушки: зайчик, собачка, мишка; 

карандаши, фломастеры, ватман.  

Ход занятия. 
1 часть: Педагог приносит красивый мешочек, объясняет детям, что в мешочке 

игрушки, но, чтобы достать игрушку из мешочка, её нужно отгадать: «Я буду рисовать 

вам игрушку, а вы отгадайте, что я нарисовала». Педагог начинает рисовать зайчика 
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восковым мелком, эмоционально рассказывая, что он рисует: «Вот я рисую головку, на 

ней – ушки они длинные, вот глазки, а вот носик, вот – туловище, лапки, а вот маленький 

хвостик. Кто  это у меня получился? Кто?» Побуждает детей узнать в изображении 

знакомую игрушку. Когда дети узнали и назвали зайку, педагог достает из мешочка 

игрушку: «Ну-ка проверим, правильно ли вы отгадали? Правильно – зайка сидел у меня в 

мешочке!» Педагог рассматривает вместе с детьми  зайчика, побуждает их показывать 

части его тела и сравнить с рисунком: «Вот ушки, а где ушки у зайки? На рисунке? Вот 

хвостик, вот лапки, вот глазки». Предлагает показать пальчиками, какие у зайки ушки, как 

они шевелятся. 

Затем педагог рисует мишку карандашом, подробно и эмоционально описывая, что 

он рисует: «Вот мордочка, нос, глазки, ушки, туловище, лапы, маленький хвостик. Кто это 

у меня получился? Давайте посмотрим, правильно ли вы отгадали!» Педагог достает из 

мешочка Мишку. Дети рассматривают его, показывают части тела мишки-игрушки и 

мишки изображения. Затем предлагает поиграть в «большого и маленького мишку». 

Педагог показывает движения руками, дети, подражая, повторяют движения и слова: 

 «Большой мишка идет – указательным и средним пальцам, 

Топ-топ-топ – перебирает по ковру с сильным нажатием. 

Маленький мишка идет – со слабым нажатием пальцев на ковер, 

Топ-топ-топ. 

Затем педагог рисует собачку фломастером. Далее действует также как и при 

рисовании зайки и мишки. Педагог предлагает поиграть, показать собачку. 

«Собачка хвостиком виляет, - большие пальцы обеих рук подняты 

Деток в гости приглашает – вверх, двигаются». 

2 часть. Педагог предлагает детям карандаши или фломастеры,  и порисовать 

самим. Обращает внимание, что карандаш надо держать правильно, что рисовать надо  не 

заезжая за края листа. В конце занятия дети помогают убрать листочки и карандаши. 

В заключении игра «Догонялки». 

 

 

 

6. Занятие Домик для …»  
Цель: Формировать  у детей интерес к конструированию из кубиков. Учить 

выполнять инструкцию, строить домик по показу. Развивать мелкую моторику рук, 

фантазию. Способствовать приобретению навыков общения и адекватных форм 

взаимоотношения с другими детьми. 

Материалы: Кубики  для строительства домика, мелкие игрушки – зверюшки. 

Ход занятия.    
1 часть.  Педагог обращает внимание детей  на корзину стоящую на столе и 

накрытую салфеткой. Педагог: «Это чья корзинка? Никого рядом нет, давайте посмотрим, 

что в ней»  Дети заглядывают в корзинку и находят  игрушки. 

Педагог, обращаясь к детям: «Посмотрите, какие маленькие зверюшки. У них нет 

домиков, построим домики для зверюшек?!»».  

2 часть. Педагог приглашает детей и родителей  за стол, где подготовлены кубики. 

Вначале дается показ, затем раздаются кубики и игрушки каждому ребенку. Дети 

совместно с родителями выполняют работу. В заключении педагог обращает внимание, 

что получился целый городок, в котором живут зверюшки. Детям предлагают поиграть. 

  

7. Занятие «Пасхальное яичко» 
Цель: Формировать  у детей интерес к аппликации. Продолжать  формировать 

умение слушать инструкцию и выполнять действия совместно с взрослым. Учить приемам 

наклеивания. Развивать мелкую моторику рук, фантазию. 

Материал: Домик-ширма, игрушка-бибабо Лиса, пустая скорлупа яйца, клей ПВА, 

крупа (гречневая, пшенная, рисовая), кисточки, подставки для яиц. 

Ход занятия. 
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1 часть. Педагог обращает внимание на домик-ширму: «Что это за домик? Кто там 

живет? Что-то тихо в домике. Постучимся и узнаем, кто живет в домике». Педагог с 

детьми стучится в домик, из которого выглядывает Лиса:  

- Кто стучит? Кто пришел в гости к лисе? 

Педагог:  

- Здравствуй лисичка. Это мы с ребятами к тебе заглянули. А чем ты занимаешься? 

Мы тебе не помешали? 

- В воскресенье большой праздник Пасха. Сегодня красят яички к празднику. Вот и 

я готовлюсь. Смотрите, какие у меня яички получились,- показывает украшенные яички.- 

Хотите, я вам дам яички и семена, вы тоже украсите для себя? А я посмотрю, какие вы 

мастера. 

2 часть. Педагог приглашает детей за стол и раздает все необходимое для работы. 

Дети с мамами украшают яйца и затем показывают лисе свои работы. Лиса их хвалит и 

предлагает поиграть. 

3 часть: Игры « Так мы топаем ногами…» «Карусель». 

  

  8. Занятие по рисованию  «Зеленая картинка…» 
Цель: Стимулировать взаимодействие детей и взрослых.  Продолжать  

формировать умение слушать инструкцию и выполнять действия совместно с взрослым. 

Учить рисовать различные предметы, используя вертикальные, горизонтальные линии.      

Материал: большие белые листы бумаги, фломастеры 4 основных цветов по 4 

штуки, влажные салфетки, кассета с инструментальной музыкой. 

Ход занятия. 

1 часть:  
     Педагог обращает внимание детей на Мишку (игрушечный медведь), который 

сидит на стуле с рулоном листов большой белой бумаги и фломастерами. Педагог: 

«Ребята, посмотрите, к нам Мишка пришел и что-то принес». Разворачивает листы 

бумаги, рассматривают фломастеры. Педагог: «Мишка рассказал мне по секрету, что он 

очень хочет, чтобы вы нарисовали на листах картинки одного цвета. Все зеленое, или 

желтое, или красное, или голубое. А потом устроить выставку и посмотреть какого цвета 

бывают предметы, которые вы нарисуете». Каждой маме и ребенку педагог дает 

фломастеры только одного цвета и большие листы бумаги. 

2 часть: Рисование «Зеленая картина…» 

Педагог предлагает рисовать на полу. Дети и с родителями располагаются по всей 

игровой комнате, затем все выполняют задание. По окончании устраивается выставка 

картин. Дети рассматривают с мамами работы других детей, угадывают что нарисовано и 

какого цвета. Мишка всех хвалит 

 

9. Занятие  «Раскладывание предметов» 
Цель:  Формировать простейшие  приемы установления тождества и различия 

формы однородных предметов. Учить сопоставлять форму по образцу, ориентируясь на 

слова такая, не такая, разные, одинаковые. 

Материал: Круги, квадраты, овалы, прямоугольники,  треугольники одинакового 

размера, цвета, фактуры на каждого ребенка по 5 предметов, 2 обруча, демонстрационные 

фигуры круг и квадрат, «чудесный мешочек». 

Ход занятия:  
1 часть:  Педагог обращает внимание детей на   «чудесный мешочек», в котором 

перемешаны произвольно круги и квадраты по числу детей, и достает оттуда 

демонстрационные фигуры круг и квадрат. Рассматривает вместе с детьми эти фигуры, 

обратив внимание, что они разной формы (круг можно катить, а у квадрата есть уголки и 

его катить нельзя). Объясняет, что в мешочке есть еще квадраты и кружки и их надо 

рассортировать. Педагог показывает детям кружок и говорит: «Такие игрушки я буду 

класть в один обруч, вот сюда». При показе квадрата следует пояснение: «А такие 



29 

игрушки я буду класть сюда, в другой обруч». Затем мешочек передается по кругу. 

Ребенок достает фигуру и кладет в соответствующий обруч. 

2 часть: Педагог предлагает найти в группе предметы круглые и квадратные и 

расположить их в соответствующих кругах.  

3 часть: Педагог показывает детям предметы разных форм: круги, квадраты, 

овалы, треугольники, прямоугольники. Обращает внимание, что все они разные по форме 

и предлагает поиграть с ними. Сначала детям предлагают предметы резко различной 

формы. Одни получают круги и квадраты, другие оперируют квадратами и овалами, 

третьим предлагают овалы и треугольники. На данном занятии дети могут рассортировать 

предметы разной формы 2 -3 раза. 

Родителям предлагается на следующих встречах в самостоятельной деятельности с 

детьми отработать данные задания, усложнив их тем, что давать предметы более близкой 

формы: кругами и овалами, квадратами и прямоугольниками и т.д. 

 

 10. Занятие по речевому развитию «Расскажи сказку» 

         Показ кукольного спектакля «Репка» 
Цель: Формировать  у детей интерес к  сказкам. Продолжать  формировать умение 

слушать рассказ сказки взрослым. Учить  исполнять роль в сюжете сказки под 

руководством взрослого.  

Материал: Ширма, игрушка-бибабо к сказке «Репка», настольная игра по сказке 

«Репка», книга с русскими народными сказками. 

Ход занятия. 

1 часть. Педагог обращает внимание на чудесный мешочек: «Посмотрите у меня 

чудесный мешочек. Что он нам приготовил?» Достает книгу со сказками. Рассматривает 

её с детьми: « Это книга сказок. К нам в гости пришла сказка. Но какая? В книге много 

сказок. Подскажет ли нам мешочек чудесный?» Педагог достает игрушку – репку: 

«Конечно, мы сегодня с вами посмотрим сказку «Репка».  

2 часть. Педагог приглашает детей посмотреть сказку. По окончании сказки Дед и 

бабушка приглашают детей поиграть в игру «Еду, еду к бабке, деду…». После игры дарят 

детям настольную игру-сказку «Репка». Педагог с детьми 

3 часть: Педагог приглашает всех за стол и предлагает играть в сказку. Дети 

разбирают героев сказки. Педагог рассказывает, а дети с помощью родителей участвуют в 

показе сказки. 

 

11. Занятие по рисованию «Бабочки»                                  
Цель: Развивать у детей интерес к рисованию. Познакомить с  новым способом 

рисования красками. Учить правильно держать кисточку, аккуратно обращаться с 

материалами. 

Материал: Красивый мешочек,  силуэты бабочек из белой бумаги, цветные 

силуэты маленьких бабочек, кисточки, подставки для кисточек, салфетки, флюрисцентные 

краски, стаканчики с водой, музыкальный центр. 

Ход занятия. 
1 часть: Педагог приносит красивый мешочек: «В мешочке  что-то есть. Сейчас я 

достану». Пытается достать, но не получается: «Ой, никак не поймаю, что же там?» 

Переворачивает, высоко подняв мешочек, из него высыпаются бабочки. Педагог 

предлагает поймать бабочек и поиграть с ними. Дети кладут бабочек на ладошки и 

сдувают их. Им помогают мамы.  

2 часть: Педагог обращает внимание на силуэты больших белых бабочек: 

«Посмотрите, какие невеселые бабочки. Им грустно и не хочется летать. Давайте им 

поможем и раскрасим бабочек». Педагог дает образец: кисточкой смачивает крылышки 

бабочки, наносит хаотично из тюбиков с краской разноцветные точки, складывает 

крылышки раскрашенной стороной внутрь, прижимает и затем раскрывает. Получается 

красивая бабочка. Дети вместе с родителями раскрашивают бабочек и затем 

раскладывают на просушку.  
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3 часть. Педагог предлагает детям и мамам навести порядок на своем рабочем 

месте и поиграть в любимые игры. 

 

12. Занятие «Читаем стихи» 
Цель: Учить детей читать стихи, сопровождая их движениями. Развивать умение 

слушать чтение стихотворений другими детьми. 

Материалы:  Книга с стихотворениями Агнии Барто, ширма, кукла-бибабо. 

Ход занятия. 
1 часть: Педагог обращает внимание на красивую книгу. Предлагает сесть  на 

ковер в кружок и почитать ее. После прочтения 2-3 стихотворений за ширмой раздается 

плачь. 

2 часть: Педагог обращает внимание на ширму и плачь, который слышится из-за 

нее. Дети с родителями садятся перед ширмой. Педагог: «Кто там плачет. Это не Ганя ли 

Ревушка» Показывается кукла Ганя: «Да я Ганя, но я не Ревушка». Педагог: «А кто же ты, 

если опять плачешь?». Ганя: «Мне надо стихотворение для бабушки на день рождения 

приготовить, а у меня ничего не получается. А-А-А. О-О-О». Педагог: «Если это для 

бабушки, помочь надо. Не реви. Поможем ей ребята?!» Педагог предлагает детям 

прочесть стихотворение Агнии Барто, которое они знают. Мамы помогают детям. Все 

остальные слушают. 

3 часть: Педагог: «Что Ганя, понравилось тебе, как дети читают стихи? Видишь, 

это не сложно и у тебя получиться. А теперь пошли с нами играть». Подвижная игра 

«Солнышко и дождик».  

 

13. Занятие «Праздничная открытка»  
Цель: Формировать  у детей интерес к аппликации. Продолжать  формировать 

умение слушать инструкцию и выполнять действия совместно с взрослым. Учить приемам 

наклеивания. Развивать мелкую моторику рук, фантазию. 

Материал: заготовки цветной бумаги для открытки, цветные салфетки, клей-

карандаш, тканевые салфетки, фломастеры, образец открытки.  

Ход занятия. 

1 часть. Педагог: «Скоро у всех нас большой праздник. Наших прабабушек и 

прадедушек надо поздравить, подарить подарок. Мы сегодня будем делать  праздничную 

открытку. Посмотрите как». Педагог показывает образец открытки и предлагает сделать 

такие же мамам с детьми. 

2 часть. Дети с мамами выполняют работу. Педагог рассказывает родителям, как 

организовать поздравление близких с участием  детей. По окончании все работы 

рассматриваются. 

3 часть: Игры « Так мы топаем ногами…» «Карусель». 

 

14. Занятие «Салют»                                  
Цель: Развивать у детей творчество. Познакомить с  новым способом создания 

творческих работ, используя ниткопись. Развивать мелкую моторику рук.      

Материал: Ширма настольная, кукла-бибабо Бабушка, кусочки шерстяных 

разноцветных ниток, бархатная бумага. 

Ход занятия. 
1 часть: Педагог приглашает всех за стол и обращает внимание на ширму, где 

грустит Бабушка. Педагог: «Здравствуй, бабушка. Что  грустишь?» Бабушка: Здравствуйте 

гости. Была я на празднике, салют видела. Он был такой красивый. Хотела нарисовать 

картинку красками, но ничего не получается». Педагог: «Не грусти, мы тебе поможем и 

нарисуем не красками, но картинка будет превосходная. Есть ли у тебя нитки?» Бабушка: 

«Конечно, есть, много, только зачем они вам?» Педагог: «Принеси, мы тебе покажем».  

2 часть: Педагог показывает, как на бархатной бумаге нитками можно нарисовать 

салют. Дает образец и предлагает это сделать детям, а мамам помочь им. В заключении 

все работы рассматриваются. Бабушка приглашает детей на чаепитие. 
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15. Занятие спортивное «Прогулка в лес» 
Цель: Развивать у детей двигательную активность. Формировать желание 

заниматься двигательными упражнениями. Учить детей подражать действиям взрослого, 

закреплять положительные эмоции, формировать простейшие представления о 

движениях.    

Атрибуты: обручи, маленькие мячи, картонные круги, мел, кубики, мишень, 

погремушка на веревке. 

Ход занятия. 
1 часть: Педагог приглашает всех на прогулку в лес.  

Разминка. На участке подготовлена полоса препятствий: нарисована узкая дорожка 

и разложены картонные круги-кочки, по которым нужно пройти, разложены кубики, через 

которые надо перешагивать. 

2 часть. Основные движения: 

 Пройти по туннелю из обручей 

 Достать до погремушки, что висит на ветке 

 Попасть маленьким мячом в мишень на дереве. 

3 часть. Подвижные игры: «У медведя в бору», «Карусель». 

4 часть. Возвращение по полосе препятствий.  
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Приложение 1 

Банк упражнений и игр к Программе 

 

Игры  

1.  Приветствия 
«Привет, привет, Даша!» (дети машут ладошкой Даше) 

Так приветствуем всех детей.  

В заключении «Здравствуйте все!» (машем руками всем). 

 

Каждого ребенка называем по имени и поем: 

« -А где же наш Миша? – Там – там -там» - все показывают на Мишу 

«- А где же наш Миша? – Здесь, здесь, здесь» - Миша показывает на себя. 

 

2. Игры в кругу 

«Жила-была Бабка»  
Жила-была бабка (руки в боки),  

Да жила у речки (разводим руки в стороны). 

Захотелось бабке (снова руки в боки) 

Искупаться в речке (изображаем плавание). 

И купила бабка (руки в боки) 

Мыло и мочало (одна рука вытянута вперед – это мочало, другая «намыливает» - это 

мыло). 

Эта сказка хороша, (правая рука в кулаке, большой палец вверх) 

Начинай сначала… 

 

«Карусель»  
Дети с мамами стоят в кругу, взявшись за руки.  

Еле – еле, еле – еле, 

Завертелись карусели,  (все медленно двигаются по кругу) 

А потом, потом, потом, 

Все бегом, бегом, бегом (темп движения нарастает постепенно). 

Тише – тише, не спешите, 

 Карусель остановите (движение по кругу замедляется до полной остановки) 

 Раз – два, раз – два 

Вот и кончилась игра  (все хлопают в ладоши). 

 

 «Так мы топаем ногами…» 
Так мы топаем ногами, 

Мы ногами, мы ногами, 

Так мы топаем ногами 

Солнечным весенним днем (топаем) 

Так мы хлопаем в ладоши 

Мы в ладоши, мы в ладоши. 

Так мы хлопаем в ладоши 

Солнечным весенним днем (хлопаем) и т.д. 

  

 «Гули-гули-гули-гоп» 
Гули-гули-гули-гоп (хлопаем поочередно в ладоши и по коленям) 

Сели Машеньке на лоб (показываем). 

Крылышками хлоп-хлоп (машем руками). 

Гули-гули-гули-гоп (хлопаем поочередно в ладоши и по коленям). 

 

  « У Маруси две ноги» 
У Маруси две ноги (хлопаем по ногам), 
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Раз, два (выставляем ноги по одно, потом прячем обратно). 

Значит и ботинок надо (хлопаем по ногам), 

Раз, два (выставляем  ноги по одной, потом прячем обратно). 

Ботинки одинаковые, новенькие, лаковые (хлопаем), 

С белыми носочками, с красными шнурочками (увеличиваем темп). 

Обуть, нарядится, в дорогу пуститься (хлопаем медленно). 

 

 «Черепаха» 
Шла большая черепаха 

И кусала вех со страха (стучим по полу) 

За ножки! «Кусь-кусь-кусь-кусь!  

Никого я не боюсь!» (Взрослые щипают детей за ножки). 

Повторяем для других частей тела. 

 

«Та-та-два кота…» 
Та-та-два кота 

Два оранжевых хвоста, 

Один кот в стакане, 

Весь живот в сметане (повторяется для других частей тела). 

 

«Рыбка плавала в пруду…» 
Рыбка плавала в пруду (показываем,  как плавает рыбка) 

Папа выловил одну (ловим улочкой). 

Мама жарила полдня (лепим ладошками). 

Ну а съел, конечно,  я (показываем на себя)! 

 

«Солнышко, солнышко…» 
Солнышко, солнышко (беремся за руки и тянемся вверх) 

Золотое донышко (опускаем руки вниз) 

Гори, гори ясно (поднимаем руки вверх, раскачиваемся) 

Чтобы не погасло. 

Побежал в лесу ручей (показываем руками волны) 

Прилетели сто грачей (соединяем руки и машем ими как крылышками). 

А сугробы тают, тают (каждый медленно приседает) 

А цветочки подрастают (медленно встаем, поднимая руки вверх). 

 

« Еду, еду к бабке, к деду…» 
стоят в кругу, взявшись за руки. Рассказывая стихотворение, топают ногами, ускоряя 

темп. В конце все вместе опускаем руки. 

          Еду, еду к бабке, к деду, 

          На лошадке, в красной шапке  

          В лапоточках, 

          По кочкам, по кокам 

          В ямку – бух!»  

 

3. Сенсорные игры                    

1. «Ты веревочка крутись…»   
Цель: формировать желание играть вместе с другими детьми, учить сдерживать свои 

эмоции, ждать своей очереди. 

Атрибуты: веревочка, связанная за концы и привязанным к ней колокольчиком. 

Ход игры: Все стоят в кругу. Педагог вносит веревку и предлагает всем взяться за нее 

руками, а затем со словами: «Ты веревочка крутись, ты веревочка крутись, а  сейчас 

остановись». У кого оказался колокольчик тот им звенит, а затем   
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« Игра с платком» 
Цель: формировать желание играть вместе с другими детьми, учить сдерживать свои 

эмоции, ждать своей очереди. 

Атрибуты: красивый большой платок. 

Ход игры: Все стоят в кругу. Дети с родителями двигаются по кругу под музыку. С 

окончанием музыки педагог накрывает платком одну  маму с ребенком. Все спрашивают 

хором: «Кого у нас не стало? Кто спрятался под платком? Где же наша Светочка?». С 

окончанием фразы мама снимает с себя и ребенка платок. 

 

«Чудесный мешочек» (картинки домашних животных) 
Цель: формировать желание играть вместе с другими детьми, учить сдерживать свои 

эмоции, ждать своей очереди. Закреплять знания детей о домашних животных 

Атрибуты: красивый мешочек, картинки животных. 

Ход игры: Все стоят в кругу. Педагог показывает красивый мешочек и говорит о том, что 

там спрятались картинки с животными. Просит детей помочь ей разобраться картинки с 

какими животными спрятались в мешочке.   

 

«Чудесный мешочек» (музыкальные инструменты) 
Цель: формировать желание играть вместе с другими детьми, учить сдерживать свои 

эмоции, ждать своей очереди, развивать  слух. 

Атрибуты: красивый мешочек, музыкальные инструменты. 

Ход игры: Все стоят в кругу. Педагог показывает красивый мешочек и говорит о том, что 

там что-то спрятано. Просит детей помочь ей разобраться. Дети по очереди вместе с 

мамой вынимают музыкальную игрушку и озвучивают её.  

 

«Солнышко»  
Цель: формировать желание играть вместе с другими детьми, учить сдерживать свои 

эмоции, развивать мелкую моторику. 

Атрибуты: красивый мешочек с прищепками, желтый картонный круг (солнышко). 

Ход игры: Все стоят в кругу. Педагог показывает желтый круг: «Зима закончилась и всем 

хочется теплого солнышка. Вот у нас есть красивое солнышко, но у него нет лучей. Как 

же оно будет нас согревать? Надо помочь и сделать солнышко лучи» Педагог достает из 

мешочка прищепку и цепляет на край круга6 «Вот и первый лучик. А теперь вы, ребятки, 

помогайте». Мешочек передается по кругу. Каждый ребенок достает прищепку и цепляет 

к кругу. Если затрудняется, мама помогает. В заключении педагог рассматривает вместе с 

детьми «Солнышко». 

 

«Строим заборчик» 
Цель: формировать желание играть вместе с другими детьми, учить сдерживать свои 

эмоции, развивать интерес к конструированию. 

Атрибуты: красивый мешочек с кирпичиками, игрушка Собачка. 

Ход игры: Все стоят в кругу. Педагог показывает игрушку собачку: «Наша Жучка 

загрустила. Хочется ей, чтобы был у неё заборчик. Поможем Жучке? Построим забор». 

Педагог предлагает по очереди доставать из мешочка кирпичики и строить забор. В 

заключении педагог рассматривает вместе с детьми построенный вместе забор. 

 

«Чудесный мешочек» (цвет) 

Цель: формировать желание играть вместе с другими детьми, учить сдерживать свои 

эмоции, находить цвет по сравнению. 

Атрибуты: красивый мешочек с шариками 4 цветов, 4 цветных ведерка по возможности 

таких же цветов. 

Ход игры: Все стоят в кругу. Педагог показывает  чудесный мешочек: У меня что-то в 

мешочке есть. Показать? Смотрите шарик. Он желтый и я положу его в желтое ведерко. 

Хотите и вы так поиграть? У меня много шариков». Мешочек передается по кругу. 
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Каждый ребенок достает шарик и кладет его в ведерко такого же цвета. Если 

затрудняется, мама помогает. В заключении педагог  вместе с детьми смотрит, нет ли 

ошибок. 

 

«Чудесный мешочек» (форма) 

Цель: формировать желание играть вместе с другими детьми, учить сдерживать свои 

эмоции, знакомство с формами (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник) 

Атрибуты: красивый мешочек с фигурами разных форм. 

Ход игры: Все стоят в кругу. Педагог показывает чудесный мешочек и предлагает по 

очереди достать, то, что там спрятано. Мешочек передается по кругу. Каждый ребенок 

достает фигуру и с мамой рассматривает её. Педагог предлагает пойти с мамой и найти 

предметы и игрушки такой же формы. В заключение  мамы с детьми под руководством 

педагога рассматривают найденные игрушки и предметы.  

 

Танцы  

Танец «Полька». 

 Движения. 
1. Мама с ребенком свободно гуляют по комнате, держась за руку. 

2. Стоят лицом друг к другу, взявшись за руки, топают ногой. 

3. Кружатся, продолжая держаться друг с другом за руки. 

4. Стоят напротив друг друга и выставляют ногу на носок вперед, руки на поясе. 

5. Фонарики с приседанием. 

6.Обнимаемся в конце музыки. 

 

Танец маленьких утят 
Все стоят лицом в круг. 

Движения: 

1. Показываем клювики (руки согнуты в локтях, зажимаем кулачки) 

2. Показываем крылышки (руки согнуты в локтях, хлопаем локотками по бокам). 

3. Показываем хвостики (приседаем, покачиваясь) 

4. Хлопаем в ладоши. Все эти движения повторяются 4 раза. 

5.  Двигаемся по кругу, взявшись за руки. 

 

  Совместное пение 

Песенка  «Пирожки» 
Я пеку, пеку, пеку. 

Деткам всем по пирожку. 

А для милой мамочки, 

Испеку два пряничка (показываем, как лепим пирожки). 

Кушай, кушай мамочка 

Вкусные два пряничка, 

А ребяток позову 

Пирожками угощу (угощаем гостей). 

 

Песенка «По малину в сад пойдем» 
По малинку в сад пойдем, 

В сад пойдем, в сад пойдем (ходим по кругу, взявшись за руки). 

Мы малинку соберем,  

Соберем, соберем. 

Солнышко во дворе (руки поднять над головой), 

А в саду тропинка (поклониться), 

Сладкая ты моя 

Ягодка малинка (хлопать в ладоши в такт)! 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа раскрывает задачи развития связной речи у дошкольников с ограничен-

ными возможностями здоровья посредством использования ЛЕГО- технологии. 

Направленность программы: тематическая направленность и организационная ва-

риативность программы способствуют формированию устойчивого интереса к вербальной 

деятельности, поддерживают положительное эмоциональное отношение детей к словесным 

упражнениям в практической деятельности, а, значит, помогают достигнуть лучшей резуль-

тативности в развитии речи дошкольников с ОВЗ. 

Проблема: по результатам диагностического обследования дошкольников 4-6 лет с 

ОНР на начало 2014-2015 учебного года, наименее сформированная подсистема языка у дан-

ных воспитанников является связная (фразовая) речь. 

Реализация возможности выбора детьми видов активности, участников общения 

(ФГОС) требуют изменения форм и методов коррекционной работы по данному направле-

нию. Необходимость изменений в данном направлении работы обусловило выбор ЛЕГО-

технологии. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью совершенствования, разно-

образия методов и средств развития речевой функции у детей с ОВЗ, в соответствии с феде-

ральным образовательным стандартом для ДОУ. Отличительная особенность программы 

(новизна): система подачи программных задач, методов, средств по развитию дошкольников 

фразовой речи отработана с учётом возрастных особенностей и методических рекомендаций. 

Методика обучения работы с конструктором ЛЕГО разрабатывалась с учетом деятельност-

ного подхода  

Содержание данной программы объединяет реализацию конструктивных (с использо-

ванием ЛЕГО - технологии) и коммуникативных задач, позволяют разнообразить формы ра-

боты по развитию связной (фразовой) речи дошкольников с ОНР, способствует формирова-

нию стойкого интереса к речевой деятельности, повышает эффективность и результатив-

ность коррекционных занятий. 

Адресат программы: дошкольники 4-6 лет, имеющие ОНР I уровня (трудность по-

нимания фразовой речи), ОНР II (отмечается сложность составления фразы), ОНР III уровня 

(ограничены возможности составления развернутой фразы без аграмматизмов). 

 

Цели и задачи программы 

Цель - преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции связной моно-

логической речи в ходе практической речевой и конструктивной деятельности. 

Объект – связная речь дошкольников с ОНР. 

Предмет – основные направления коррекционно – логопедической работы по форми-

рованию навыка связного речевого высказывания у дошкольников с ОНР. 

Задачи  

1)  развить понимание речи у 100% воспитанников с ОНР на достаточном и оп-

тимальном уровне; 

2)  сформировать и структурировать активный словарь  у 72% детей имеющих 

ОНР, по лексическим темам на достаточном и оптимальном уровне;  

3)  развить грамматический строй речи (способность согласовывать слова в 

предложениях) на достаточном и оптимальном уровне у 74% детей с ОНР II уровня; 

4)  сформировать фразовую речь (на уровне простого и сложного предложе-

ния) у 80% детей с ОНР II уровня; 

5) сформировать связную монологическую речь в процессе  и по результатам 

конструктивной деятельности у 86% детей с ОНР II-III уровня; 
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6) развить коммуникативную функцию речи в процессе конструктивной дея-

тельности с использованием ЛЕГО - технологии у 100% детей с ОНР II-III уровня; 

7) развить ориентировку в пространстве и мелкие дифференцированные дви-

жения пальцев рук. 

 

1.2  Планируемые результаты: 

(для дошкольников со II уровнем ОНР): 

 ребенок понимает обращенную к нему речь, действует в соответствии со сло-

весной инструкцией; 

 усвоен ряд языковых средств, прежде всего лексических (слова-определения, 

глагольная лексика и др.), необходимых для составления речевых высказываний; 

 у ребенка сформирована способность ориентироваться в пространстве; 

 сформирована установка на активное использование фразовой речи; 

 сформировано  умение соотносить содержание фразы-высказывания с предме-

том (объектом) и темой высказывания (правильно ли определен субъект (объект) действия; 

 ребенок владеет отраженной формой речи, может сопровождать свою кон-

структивную деятельность вербально (сопряженная речь) и описывать свои действия (речь 

по результатам выполненных действий) в форме простого и сложного предложения без 

аграмматизмов; 

 ребенок общается в процессе продуктивной деятельности (сформирована ком-

муникативная функция речи); 

 ребенок планирует предстоящую конструктивную деятельность и анализирует 

её результаты  (с помощью взрослого); 

 

Планируемые результаты: 

(для дошкольников со III уровнем ОНР) 

 ребенок понимает обращенную к нему речь, действует в соответствии со сло-

весной инструкцией; 

 у ребенка сформирована способность ориентироваться в пространстве; 

 ребенок сопровождает свою конструктивную деятельность словесными ком-

ментариями,  описывать свои действия  в форме простого и сложного предложения без 

аграмматизмов; 

 ребенок свободно и с интересом общается в процессе продуктивной деятель-

ности (сформирована коммуникативная функция речи); 

 ребенок планирует предстоящую конструктивную деятельность и анализирует 

её результаты; 

 ребенок владеет связной монологической речью: может описать сконструиро-

ванную игрушку, придумать сказку /рассказ и др. текст/ с её участием (используя  авторскую 

магнитную игру - ходилку «Магнетик». 
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1.3 Содержание программы. 

 

Характеристика курса (описание ЛЕГО-технологии) 

Методика обучения работы с конструктором ЛЕГО разрабатывалась согласно дея-

тельностному подходу, принятому в отечественной психологии (Л.С. Выготский, П.Я. Галь-

перин, А.Н. Леонтьев). Основу процесса его усвоения составляют чередование умственных и 

практических действий, а также учитываются особенности конструктивной и игровой дея-

тельности детей. Методика апробировалась на дошкольниках 6-7 лет, имеющих как нор-

мальное психофизическое развитие, так и особенности в печевом развитии (ОНР II–III уро-

вень, осложненные дизартрией) и описана Татьяной Вячеславовной Лусс. 

Основные принципы построения программы 

Общедидактические принципы: принцип научности, принцип проблемного обучения, 

принцип активности и сознательности, принцип доступности, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности, принцип единства, развития и воспитания. 

Специфические принципы (Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной): 

1. Этиопатогенетический принцип. Специфика логопедической работы определяются 

особенностями понимания механизма речевого нарушения.  

2. Онтогенетический принцип (учет закономерностей развития речи детей дошкольно-

го возраста в норме).  

3. Принцип системности. Рассматривая язык как систему взаимодействующих единиц 

(лексем, фонем и т.д.), как целое образование, где все компоненты взаимосвязаны, следует 

направлять основное внимание на формирование и развитие всех подсистем языка в целом. 

4. Принцип повышения языковой и речевой мотивации. Развитие активной речевой 

деятельности возможно только при условии применения различных стимулов, которые обес-

печивают создание соответствующих мотивов обучения; 

5. Принцип коммуникативного подхода к формированию устной речи детей. Комму-

никативный подход предполагает использование форм и приемов обучения (включая игро-

вые), способствующих активизации разнообразных речевых проявлений у ребенка. 

Методы и приемы обучения 

Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. У детей до-

школьного возраста она осуществляется в процессе игровой деятельности, которая становит-

ся средством развития аналитико-синтетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, 

обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования личности ребенка. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. Метод обучения 

в педагогике рассматривается как способ совместной деятельности педагога и детей, направ-

ленный на освоение детьми знаний, умений и  навыков и на формирование умственных спо-

собностей, воспитание чувств, поведения и личностных качеств. 

1. К практическим методам логопедического воздействия относятся упражнения, иг-

ры, моделирование.  

2. Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой дея-

тельности в сочетании с другими приемами: пояснением, показом,  вопросами, указаниями. 

3. Наглядные методы - обеспечивают яркость ощущений и чувственного восприятия. 

Данные методы отбираются с учетом степени усвоения материала, возраста, типологических 

особенностей, общего развития. 

4. Словесные методы – направлены на сознание ребенка, они помогают осмысливать 

поставленную задачу и сознательно выполнять деятельность.  

Словесные приемы: пояснение (сопровождающее конкретное действие или уточняю-

щее его отдельные элементы), указание (необходимы при воспроизведении показанного дей-

ствия, при самостоятельном выполнении упражнений),  описание, беседа, вопросы к ребен-

ку,  словесная инструкция, педагогическая оценка, самооценка. 
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Алгоритм занятия (примерный):  

- мотивация деятельности (вводная часть); 

- постановка задачи (развитие планирующей функции речи); 

- выбор необходимого конструктора (развитие  планирующей сопряженной речи); 

- непосредственно конструктивная деятельность (развитие  планирующей сопряжен-

ной речи); 

- анализ построек и деятельности (развитие  речи, по результатам выполненных дей-

ствий). 

 

Этапы работы по обучению конструктивно-игровой деятельности детей с приме-

нением ЛЕГО-конструктора: 

I. Знакомство с конструктором: 

спонтанная коллективная игра с ЛЕГО;  

спонтанная индивидуальная игра с ЛЕГО; 

спонтанная игра ребенка и взрослого с ЛЕГО; 

II Непосредственное обучение (пропедевтический период): 

знакомство с цветом ЛЕГО-элементов; 

знакомство с формой ЛЕГО-элементов; 

III. Работа по развитию связной речи:  

III.1. ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Однословное предложение, предложения из 

аморфных слов-корней с использованием ЛЕГО-конструктора 

III.2. ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Первые формы слов. 

III.3. ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Двусоставное предложение. 

III.4. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Предложения из нескольких слов. 

III.5. ПЯТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Расширение объема предложения. Сложное пред-

ложение. Развитие диалогической речи. Развитие сопряженной речи. Развитие планирующей 

формы речи (с использованием зрительных опор). Развитие монологической речи (с исполь-

зованием магнитной игры - ходилки «Магнетик»). 

 

Действия с ЛЕГО - конструктором: 

 обследование ЛЕГО-элементов, которое предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных, тактильных);  

 знакомство с формой, отдельными частями ЛЕГО-элементов (кнопки-

скрепления);  

 определение пространственных соотношений между ними (на, под, слева, 

справа); восприятие целостной постройки из ЛЕГО-элементов; 

 показ некоторых действий и комментирование действий с ЛЕГО-элементами 

(для того чтобы задать направление деятельности, педагог может показать один вариант дей-

ствия, с тем чтобы дети, в дальнейшем активизируя мыслительную деятельность, нашли дру-

гие); 

 предъявление речевого образца. В процессе обучения педагог должен предъяв-

лять детям образцы высказываний; 

 выполнение словесных инструкций. Словесные инструкции в процессе занятий 

сначала формулируются педагогом, а потом – детьми; 

 использование словесного объяснения, просьбы, поручения; показ картинок с 

изображением ЛЕГО-элементов и предметов окружающего мира, проведение бесед, оценки 

работ. 

В конце занятий пропедевтического периода необходимо давать детям возможность 

самостоятельной конструктивной игры. В этот период начинается работа по развитию фра-

зовой речи. Замысел постройки у детей формируется на основе ярких впечатлений, пережи-



 

7 

 

ваний, жизненных событий, поэтому, чем богаче представления детей об окружающем мире, 

тем интереснее будут возникать у них замыслы. Чаще всего дети выбирают темы для своих 

построек на основе интересов, переживаний. Сюжетом постройки может стать любой ска-

зочный или мультипликационный персонаж. 

Описание категории воспитанников, имеющих общее недоразвитие речи: 

Распределение заключения психолого-медико-педагогической комиссии о наличии 

общего недоразвития речи (психолого-педагогическая классификации).  

Возраст Заключение ГПМПК Количество воспи-

танников 

5 лет ОНР II уровня 5 

ОНР III уровня 2 

 

Особенности формирования фразовой речи у дошкольников с ОНР 

В работах Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой отмечается следующая 

особенность, характерная для развития связной речи дошкольников с ОНР: позднее появле-

ние активной (экспрессивной) речи, резко ограниченный словарный запас, выраженные 

аграмматизмы, дефекты произношения, нарушения звуко-слоговой структуры слов. 

В зависимости от степени тяжести речевого дефекта выделяются уровни овладения 

связной речью (Р.Е.Левина). 

На втором уровне речевого развития общение осуществляется преимущественно с 

помощью жестов и лепетных слов, но и с употреблением достаточно постоянных, хотя и 

очень искаженных в фонетическом и грамматическом оформлении речевых средств. Дети 

начинают пользоваться фразовой речью и могут ответить на вопросы взрослого, беседовать с 

ним по картинке, о знакомых событиях окружающей жизни. Дети с этим уровнем речевого 

развития связной речью практически не владеют. Третий уровень речевого развития харак-

теризуется фразовой речью, но при этом отмечаются фонетико-фонематические , лексиче-

ские и грамматические недостатки. Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

развернутой фразовой речью, изобилующий морфосинтаксическими аграмматизмами.   

 

 

Регламент реализации 

Объем и срок освоения программы: 3 года, 96 часов. 

Формы работы: очная (индивидуальная, подгрупповая и групповая). 

Особенности организации образовательного процесса: индивидуальная, подгруп-

повая и групповая (воспитанники старшей группы). Группы, подгруппы формируются в за-

висимости от  уровня развития связной речи. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

Периодичность – 1 раз в неделю (в соответствии с образовательной программой, сет-

кой НОД структурного подразделения). 

Продолжительность занятий определяется с учетом возраста и СанПин. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование. 

Перспективно-тематическое планирование кружка по развитию связной речи «Логоша»  

(2 год обучения) 
 

Месяц, недели 

Тема 

№ 
Цель Содержание 

Деятельность обучаю-

щихся 

СЕНТЯБРЬ 

 

III 

неделя 

«Хорошо у нас в саду» 

Спонтанная коллек-

тивная игра. 

1.  1.Развить умение сопровождать дей-

ствия фразовой речью. 

2. Закрепить в игровой форме пред-

ставления о конструкторе ЛЕГО. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Работа с  конструктором. 

Спонтанная коллективная игра с ЛЕГО 

ДУПЛО. 

Активизация речевой активности у до-

школьников  со II уровнем речевого недо-

развития:  отраженное повторение простых 

фраз. 

Сопровождение игровых действий про-

стыми предложениями детьми ОНР III 

уровня. 

Сопровождает свои дей-

ствия простой фразой. 

Поддерживает диалог в 

процессе спонтанной кол-

лективной игры. 

Наблюдение за созданием 

простой постройки из ЛЕ-

ГО. 

 

IV 

неделя 

«Осенние хлопоты в 

огороде» 

Спонтанная индиви-

дуальная игра. 

2.  1. Закрепить умение сопровождать 

действия фразовой речью. 

2. Закрепить в игровой форме пред-

ставления о конструкторе ЛЕГО  

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 
 

Работа с конструктором. 

Спонтанная индивидуальная игра с ЛЕГО 

ДУПЛО 

Активизация речевой активности у до-

школьников  со II уровнем речевого недо-

развития:  отраженное повторение простых  

распространенных фраз. 

Сопровождение игровых действий про-

стыми распространенными предложениями 

детьми ОНР III уровня. 

Сопровождает свои дей-

ствия простой фразой. 

Поддерживает диалог в 

процессе спонтанной кол-

лективной игры. 

Совместное создание про-

стой постройки из ЛЕГО. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

«Путешествие гусе-

нички во фруктовом 

саду» 

Простое предложение. 

3.  1. Закрепить умение группировать 

детали конструктора по заданному 

признаку. 

2. Закрепить в игровой форме пред-

ставления о конструкторе. 

3. Закрепить умение сопровождать 

действия фразовой речью. 

4. Систематизировать словарь по 

Закрепление представлений о цвете ЛЕГО 

–элементов.  

Активизация речевой активности у до-

школьников  со II уровнем речевого недо-

развития:  отраженное повторение простых  

фраз, указывая признак предмета. 

Сопровождение игровых действий про-

стыми предложениями детьми ОНР III 

Сопровождает свои дей-

ствия простой фразой. 

Поддерживает диалог в 

процессе спонтанной кол-

лективной игры. 

Дифференцирует и группи-

рует детали по заданному 

признаку в игровой форме. 



 

9 

 

данной лексической теме. 

 

уровня, называя признак предмета.  

ОКТЯБРЬ 

2 

неделя 

«Весело игрушки во-

дят хоровод» 

Простое предложение. 

4.  1. Закрепить умение группировать 

детали конструктора по заданному 

признаку. 

2. Закрепить в игровой форме пред-

ставления о конструкторе. 

3. Закрепить умение сопровождать 

действия фразовой речью. 

4. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Закрепление представлений о форме ЛЕГО 

–элементов.  

Активизация речевой активности у до-

школьников  со II уровнем речевого недо-

развития:  отраженное повторение простых  

фраз, указывая признак предмета. (форма) 

Сопровождение игровых действий про-

стыми предложениями детьми ОНР III 

уровня, называя признак предмета (форма). 

Сопровождает свои дей-

ствия простой фразой. 

Поддерживает диалог в 

процессе спонтанной кол-

лективной игры. 

Дифференцирует и группи-

рует детали по заданному 

признаку в игровой форме. 

 

ОКТЯБРЬ 

3 

неделя 

«Путешествие в мир 

вещей: Федорина по-

суда» 

Предложения из не-

скольких слов. 

 

5.  1. Учить детей договариваться на 

выполнение общей деятельности. 

2. Активизировать глагольный сло-

варь. 

3. Продолжать учить формулировать 

цель деятельности.  

4. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Предложения из нескольких слов. 

Дети, разбившись на подгруппы, модели-

руют из деталей ЛЕГО озеро, луг, лес. Дети 

сопровождают действия ЛЕГО- друга с их 

постройками речевыми комментариями, 

придумывая зачем он туда идет. 

Активизация речевой активности у до-

школьников  со II уровнем речевого недо-

развития:  договаривание фраз. 

Сопровождение игровых действий про-

стыми предложениями (дети с III уровнем  

ОНР). 

Договариваются   по пово-

ду совместной игры. 

Поддерживают общение, 

используя простые предло-

жения. 

В форме простого предло-

жения формулируют цель 

деятельности.  

ОКТЯБРЬ 

4 

неделя 

«Разноцветная осень в 

гости к нам пришла» 

Предложения из не-

скольких слов. 

 

6.  1. Учить на практическом уровне со-

гласовывать слова по модели: «име-

нительный падеж существительного 

+ согласованный глагол + инфини-

тив + один или два косвенных паде-

жа». 

2. Развивать коммуникативную 

функцию речи (умение задать во-

прос). 

Предложения из нескольких слов. 

Коллективная постройка (предложения из 

трех—пяти слов по модели: «именитель-

ный падеж существительного + согласо-

ванный глагол + инфинитив + один или два 

косвенных падежа»). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение или дого-

варивание фраз из 3-х слов. 

На практическом уровне 

согласовывает слова по мо-

дели: «именительный па-

деж существительного + 

согласованный глагол + 

инфинитив + один или два 

косвенных падежа». 

Задает вопрос по ходу дея-

тельности. 
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Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР: сопровождение игровых дей-

ствий простыми предложениями из 5-ти 

слов. 

Выполняют простую кол-

лективную постройку. 

 

ОКТЯБРЬ 

5 

неделя 

«По лесным тропин-

кам (деревья и кустар-

ники)» 

Предложения из не-

скольких слов. 

 

7.  1. Учить на практическом уровне 

употреблять в  предложении глагол 

3-го лица единственного числа 

настоящего времени. 

2. Развивать коммуникативную 

функцию речи (умение задать во-

прос). 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Предложения из нескольких слов. 

Коллективная постройка (глагол 3-го лица 

единственного числа настоящего времени). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение фраз, до-

говаривание вопросов. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  самостоятельно задают вопросы 

в процессе деятельности. 

На практическом уровне 

употребляет в  предложе-

нии глагол 3-го лица един-

ственного числа настояще-

го времени  

Задает вопрос по ходу дея-

тельности и отвечает на по-

ставленный вопрос. 

Выполняют простую кол-

лективную постройку. 

 

 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

 

«Путешествие в мир 

вещей: во что одет 

Рассеянный с улицы 

Бассейной?» 

Предложения с одно-

родными подлежащи-

ми. 

8.  1. Учить на практическом уровне 

использовать предложения с одно-

родными подлежащими. 

2. Развивать коммуникативную 

функцию речи (умение задать вопрос 

и отвечать). 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Предло-

жения с однородными подлежащими. Кол-

лективная постройка. 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение однород-

ных подлежащих, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно упоребляют в речи 

предложения с однородными подлежащи-

ми (образец предъявляет взрослый).  

На практическом уровне 

использует предложения  с 

однородными подлежащи-

ми. 

Задает вопрос по ходу дея-

тельности и отвечает на по-

ставленный вопрос. 

Выполняют простую кол-

лективную постройку. 

 

НОЯБРЬ 

2 

неделя 

«Путешествие в мир 

вещей: обувь» 

Предложения с одно-

родными определени-

9.  1. Учить на практическом уровне 

использовать предложения с одно-

родными определениями. 

2. Продолжать учить сопровождать 

действия, соответствующими глаго-

лами. 

3. Развивать коммуникативную 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Конструирование из деталей 

ЛЕГО (предложения с однородными опре-

делениями). Коллективная постройка. 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение однород-

ных определений, договаривание фраз. 

На практическом уровне 

использует предложения  с 

однородными определени-

ями. 

Задает вопрос по ходу дея-

тельности и отвечает на по-

ставленный вопрос. 
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ями. функцию речи (умение задать вопрос 

и отвечать). 

4. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно упоребляют в речи 

предложения с однородными определени-

ями (образец предъявляет взрослый). 

Выполняют простую кол-

лективную постройку. 

 

НОЯБРЬ 

3 

неделя 

«Все профессии нуж-

ны...» 

Предложения с одно-

родными сказуемыми. 

10.  1. Учить на практическом уровне 

использовать предложения с одно-

родными сказуемыми. 

2. Продолжать учить сопровождать 

действия, соответствующими глаго-

лами. 

3. Развивать коммуникативную 

функцию речи (умение задать вопрос 

и отвечать). 

4. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Конструирование из деталей 

ЛЕГО (предложения с однородными сказу-

емыми). Коллективная постройка. 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение однород-

ных сказуемых, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно упоребляют в речи 

предложения с однородными подлежащи-

ми сказуемыми (образец предъявляет 

взрослый). 

На практическом уровне 

использует предложения  с 

однородными сказуемыми. 

Задает вопрос по ходу дея-

тельности и отвечает на по-

ставленный вопрос. 

Выполняют простую кол-

лективную постройку. 

 

НОЯБРЬ 

4 

неделя 

«Путешествие в мир 

вещей: из чего приго-

товлен обед?» 

11.  1. Учить детей заменять имена соб-

ственные (а потом нарицательные) 

личными местоимениями в 3-м лице. 

2. Продолжать развивать сопряжен-

ную форму речи. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Ребенок выполняет действия 

с ЛЕГО (заменять имена собственные (а 

потом нарицательные) личными местоиме-

ниями в 3-м лице). После выполнения дети 

называют ряд выполненных действий. 

Коллективная постройка. 

3. Систематизировать словарь по данной 

лексической теме. 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение замены 

имени собственных на личное местоиме-

ние, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  по аналогии составляют фразу с 

заменой имен собственных на личные ме-

стоимения (образец предъявляет взрос-

лый). 

Правильно заменяет имена 

собственные (а потом 

нарицательные) личными 

местоимениями в 3-м лице. 

Повторяет фразы в сопря-

женной речи. 

Выполняют простую кол-

лективную постройку. 
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ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

«В мире домашних 

животных» 

Сложное предложе-

ние. 

12.  1. Учить называть одни и те же дей-

ствия в настоящем и прошедшем 

времени. 

2. Развивать сопряженную речь. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Ребенок выполняет действия 

с ЛЕГО (называть одни и те же действия в 

настоящем и прошедшем времени). Дети 

сопровождают его действия речевыми 

комментариями. 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение действий в 

прошедшем времени, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  по аналогии составляют фразу с 

заменой названия действия в настоящем и 

прошедшем времени (образец предъявляет 

взрослый). 

Называют одни и те же 

действия в настоящем и 

прошедшем времени Пра-

вильно соотносит лексему и 

действие, совершаемое од-

ним или несколькими ли-

цами. 

Сопровождают действия 

речевыми комментариями. 

ДЕКАБРЬ 

2 

неделя 

«В мире диких живот-

ных» 

Сложное предложение 

с противительным 

союзом «а» 

13.  1. Учить составлять предложе-

ния с противительным союзом «а». 

2. Закреплять умение выполнять 

действие по словесной инструкции. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Ребенок выполняет действия 

с ЛЕГО и составляет предложения (с про-

тивительным союзом а). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение или дого-

варивание фраз с союзом «а». 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР: сопровождение игровых дей-

ствий простыми предложениями  с проти-

вительным союзом «а». 

Ребенок выполняет дей-

ствие и сопровождает пред-

ложением с противитель-

ным союзом «а». 

ДЕКАБРЬ 

3 

неделя 

«Как помочь Серой 

Шейке?» 

Сложное предложение 

(«Сначала…, а по-

том») 

14.  1. Учить детей описывать последо-

вательность действий, используя 

конструкцию предложения: первое 

предложение начинается словом 

сначала, а второе предложение 

начинается словами «а потом». 

2. Развить умение определять после-

довательность действий для дости-

жения цели.   

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Конструирование из деталей 

ЛЕГО (первое предложение начинается 

словом сначала, а второе предложение 

начинается словами «а потом»). Описание 

последовательности действий. 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение предложе-

ния данного типа, договаривание фраз. 

Описывает последователь-

ность действий, используя 

конструкцию предложения: 

первое предложение начи-

нается словом сначала, а 

второе предложение начи-

нается словами «а потом». 

Определяет последователь-

ность действий для дости-
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3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  по аналогии составляют фразу 

по заданной модели (образец предъявляет 

взрослый). 

жения цели.   

 

ДЕКАБРЬ 

4 

неделя 

«Скоро Новый год» 

Сложное предложение 

с союзом «или» 

15.  1. Учить детей находить альтернати-

ву  действий, используя предложе-

ние с разделительным 

союзом «или». 

2. Развить умение выбирать нужное 

действие для достижения цели.   

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Планирование процесса кон-

струирования дома из деталей ЛЕГО 

(предложения с разделительным 

союзом «или»). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение или дого-

варивание фраз с союзом «или». 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР: сопровождение игровых дей-

ствий простыми предложениями  с разде-

лительным союзом «или». 

Выбирает нужное действие, 

сопровождая предложением 

с разделительным 

союзом «или». 

 

ЯНВАРЬ 

3 

неделя 

«Зимушка-зима» 

Сложное предложение 

(…, потому что) 

16.  1.Учить планировать последователь-

ность постройки дома, начиная с 

фундамента. 

2. Учить на практическом уровне 

грамматически правильно отвечать 

на вопрос почему?  

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Планирование процесса кон-

струирования дома из деталей ЛЕГО 

(грамматически правильно отвечать на во-

прос почему?). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение фраз, до-

говаривание вопросов. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  самостоятельно задают вопросы 

в процессе деятельности. 

Называет и выполняет по-

следовательность действий 

строительства дома. 

Отвечает на вопрос «поче-

му?». 

ЯНВАРЬ 

4 

неделя 

«Я расту» 

 

Сложное предложение 

(«Я хочу, чтобы…») 

17.  1.Учить планировать последователь-

ность постройки дома, начиная с 

фундамента. 

2. Учить на практическом уровне 

использовать оборот речи: «я хочу», 

а подчиненным — выражение жела-

ния через союз «чтобы» + имени-

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. Планирование процесса кон-

струирования дома из деталей ЛЕГО (обо-

рот речи «я хочу», а подчиненным — вы-

ражение желания через союз «чтобы» + 

именительный падеж существительного  + 

согласованный глагол + зависимый от гла-

Называет и выполняет по-

следовательность действий 

строительства дома. 

Использует оборот речи: «я 

хочу», а подчиненным — 

выражение желания через 

союз «чтобы» + именитель-
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 тельный падеж существительного  + 

согласованный глагол + зависимый 

от глагола падеж. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

гола падеж). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение предложе-

ния данного типа, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  по аналогии составляют фразу 

по заданной модели (образец предъявляет 

взрослый). 

ный падеж существитель-

ного  + согласованный гла-

гол + зависимый от глагола 

падеж. 

ЯНВАРЬ 

5 

неделя 

«В мире вещей: быто-

вые приборы» 

Сложное предложение 

(…, потому что) 

18.  1. Продолжать учить планировать 

последовательность постройки дома, 

начиная с фундамента. 

 (с обязательным проговариванием 

всего предложения). 

2. Учить грамматически правильно 

отвечать на вопрос «почему? 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(грамматически правильно отвечать на во-

прос почему?). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение предложе-

ния данного типа, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  по аналогии составляют фразу 

по заданной модели (образец предъявляет 

взрослый). 

Называет и выполняет по-

следовательность действий 

строительства дома. 

Отвечает на вопрос «поче-

му?» грамматически пра-

вильно. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

«Город, в котором я 

живу» 

Сложное предложение 

(ответ на вопрос «ко-

гда» 

19.  1. Продолжать учить планировать 

последовательность постройки. 

 (с обязательным проговариванием 

всего предложения). 

2. Учить грамматически правильно 

отвечать на вопрос «когда?» 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(грамматически правильно отвечать на во-

прос «когда?»). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение предложе-

ния данного типа, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  по аналогии составляют фразу- 

ответ на вопрос «когда?»  по заданной мо-

дели (образец предъявляет взрослый). 

Называет и выполняет по-

следовательность действий. 

Отвечает на вопрос «ко-

гда?» грамматически пра-

вильно. 
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ФЕВРАЛЬ 

2 

неделя 

«В мире вещей: Дом, в 

котором я живу» 

Сложное предложе-

ние. Употребление 

местоимений «мой», 

«моя». 

 

20.  1.Учить правильно отвечать, согла-

суя местоимения мой, моя с суще-

ствительными. 

2. Продолжать учить планировать 

последовательность постройки. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(аналогии с вопросами чей? или чья? пра-

вильно отвечать, согласуя местоимения 

мой, моя с существительными). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение модели 

согласования существительных с место-

имениями, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  самостоятельно составляют фра-

зу, правильно согласуя существительные и 

заданные местоимения (образец предъяв-

ляет взрослый). 

Составляет предложение, 

согласуя местоимения мой, 

моя с существительными. 

Называет и выполняет по-

следовательность действий. 

ФЕВРАЛЬ 

3 

неделя 

«В мире вещей: ме-

бель» 

Сложное предложение 

с согласованными 

определениями 

21.  1.Учить правильно согласовывать 

определения с теми словами, к кото-

рым они относятся, составить с про-

работанными словосочетаниями 

предложения. 

2. Продолжать учить планировать 

игру с постройками. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(согласовывать определения с теми слова-

ми, к которым они относятся, составить с 

проработанными словосочетаниями пред-

ложения). 

Активизация речевой активности у до-

школьников  со II уровнем речевого недо-

развития:  отраженное повторение слож-

ных  фраз. 

Сопровождение игровых действий слож-

ными (ОНР III ) 

Согласовывает определения 

с теми словами, к которым 

они относятся, составляет с 

проработанными словосо-

четаниями предложения. 

Планирует игру с построй-

ками. 

 

ФЕВРАЛЬ 

4 

неделя 

«Защитники отече-

22.  1.Учить правильно подбирать опре-

деления к предметам. 

2. Продолжать учить планировать 

игру с постройками. 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

Подбирает  определения к 

предметам, составляет с 

проработанными словосо-

четаниями предложения. 
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ства» 

Сложное предложе-

ние. Самостоятельный 

подбор определений 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

(по (аналогии подбирать определения к 

предметам). 

Активизация речевой активности у до-

школьников  со II уровнем речевого недо-

развития:  отраженное повторение слож-

ных  фраз, подбирая определения к пред-

метам. 

Сопровождение игровых действий слож-

ными предложениями, самостоятельно 

подбирая определения. (ОНР III). 

Планирует игру с построй-

ками. 

 

МАРТ 

1 

неделя 

«Я и моя семья» 

Сложное предложе-

ние. Самостоятельный 

подбор определений 

23.  1.Учить правильно подбирать опре-

деления к предметам. 

2. Продолжать учить планировать 

игру с постройками. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(подбирать определения к хорошо знако-

мым им предметам, игрушкам). 

Активизация речевой активности у до-

школьников  со II уровнем речевого недо-

развития:  отраженное повторение слож-

ных  фраз, подбирая определения к пред-

метам. 

Сопровождение игровых действий слож-

ными предложениями, самостоятельно 

подбирая определения. (ОНР III). 

Подбирает  определения к 

предметам, составляет с 

проработанными словосо-

четаниями предложения. 

Планирует игру с построй-

ками. 

Актуализирует в речи  

обобщающее слово «се-

мья». 

МАРТ 

2 

неделя 

«Какие растения вы-

растили на подокон-

нике» 

Сложное предложе-

ние. Подбор опреде-

лений из стихов. 

24.  1.Учить правильно подбирать при-

знаки людей, животных, предметов 

из прочитанных ими стихов или рас-

сказов. 

2. Продолжать учить планировать 

игру с постройками. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(называть признаки людей, животных, 

предметов из прочитанных ими стихов или 

рассказов). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: ребенок самостоятельно планирует 

постройку, взрослый помогает в речевом 

Подбирает  признаки, ха-

рактеризующие  людей, 

животных, предметов из 

прочитанных ими стихов 

или рассказов. 

Планирует игру с построй-

ками. 
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оформлении высказывания. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  самостоятельно осуществляют 

планирование построй и оречевление своих 

замыслов. 

МАРТ 

3 

неделя 

«Весенние заботы 

(прилет птиц)» 

Сложное предложе-

ние. Синонимы. 

25.  1.Учить  составлять предложения с 

однородными подлежащими.  

2.Обогащать словарь синонимов. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(предложения с однородными подлежащи-

ми). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: отраженное повторение однород-

ных подлежащих, договаривание фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно упоребляют в речи 

предложения с однородными подлежащи-

ми (образец предъявляет взрослый). 

Самостоятельно составляет 

предложения с однородны-

ми подлежащими. 

Подбирает распространен-

ные синонимы. 

МАРТ 

4 

неделя 

«Весенняя капель» 

Сложное предложе-

ние. Однородные 

определения. 

26.  1.Учить  составлять предложения с 

однородными определениями.  

2.Обогащать словарь признаков 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(предложения с однородными определени-

ями). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: составление простых предложений 

с  однородными определениями, договари-

вание сложных фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно упоребляют в речи 

сложные предложения с однородными 

подлежащими (образец предъявляет взрос-

лый). 

Самостоятельно составляет 

предложения с однородны-

ми определениями. 

Подбирает распространен-

ные слова- признаки 
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АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

«Мы едем, едем, 

едем...» 

Сложное предложе-

ние. Однородные ска-

зуемые. 

27.  1.Учить  составлять предложения с 

однородными сказуемыми.  

2.Обогащать словарь действий. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(предложения с однородными сказуемыми. 

«Вспомни и назови»). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: составление простых предложений 

с  однородными сказуемыми, договарива-

ние сложных фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно упоребляют в речи 

сложные предложения с однородными ска-

зуемыми (образец предъявляет взрослый). 

Самостоятельно составляет 

предложения с однородны-

ми сказуемыми. 

Подбирает распространен-

ные слова- действия. 

АПРЕЛЬ 

2 

Неделя 

«Путешествие в кос-

мос» 

Сложное предложе-

ние. 1-е и 3-е лица 

глагола 

28.  1.Учить детей составлять предложе-

ния, сопоставляя 

 1-е и 3-е лица единственного числа 

глагола 

 2. Упражнять в изменении по лицам. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(сопоставление 1-го и 3-го лица единствен-

ного числа глагола). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: составление простых предложений 

с  глаголами 1-го т 3-го лица, договарива-

ние сложных фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно упоребляют в речи 

сложные предложения , изменяя глаголы 

по лицам (образец предъявляет взрослый). 

Составляет предложения, 

изменяя лексему по лицам. 

Планирует игру. 

АПРЕЛЬ 

3 

неделя 

«Какие рыбы водятся 

в водоемах, аквари-

умах» 

29.  1.Учить детей составлять предложе-

ния, заменяя имена собственными (а 

потом нарицательными) личными 

местоимениями в 3-м лице 

2. Дифференцировать понятия «реч-

ные» - «аквариумные рыбы». 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(заменить имена собственные (а потом 

нарицательные) личными местоимениями в 

Составлять предложения, 

заменить имена собствен-

ные (а потом нарицатель-

ные) личными местоимени-

ями в 3-м лице. 

Дифференцирует  в речи 
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Сложное предложе-

ние. Личные место-

имения в 3-м лице. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

3-м лице). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: составление простых предложений 

с  заменой имен собственных нарецатель-

ными, договаривание сложных фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  самостоятельно описывают дея-

тельность и заменияю в предложении име-

на собственные личными местоимениями. 

«речных» - «аквариумных 

рыб». 

АПРЕЛЬ 

4 

неделя 

«Береги свою плане-

ту» 

Сложное предложе-

ние. Предлоги «у ме-

ня, «у тебя»… 

30.  1.Учить детей составлять предложе-

ния,  употребляя местоимения с 

предлогом у меня, у тебя, у нее, у 

него. 

2.Развить планирую функцию речи. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(употреблять местоимения с предлогом у 

меня, у тебя, у нее, у него). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: составление простых предложений 

с  заданными предлогами, договаривание 

сложных фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно употребляют в речи 

сложные предложения с заданными пред-

логами (образец предъявляет взрослый). 

Составляет предложения с 

местоимением и предлогом 

у меня, у тебя, у нее, у него. 

Может  планировать свою 

деятельность на вербальном 

уровне. 

МАЙ 

1 

неделя 

«Сражались наши де-

ды». 

Сложное предложе-

ние. Местоимения 

«мне», «меня»… 

31.  1.Учить детей составлять предложе-

ния,  употребляя местоимения мне, 

меня, 

мной. 

2.Развить планирую функцию речи. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(употреблять местоимения мне, меня, 

мной). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: составление простых предложений 

с  заданными предлогамиместоимениями, 

договаривание сложных фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

Составляет предложения с 

местоимениями мне, меня, 

мной. 

Может  планировать свою 

деятельность на вербальном 

уровне. 
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нем ОНР:  правильно употребляют в речи 

сложные предложения с заданными место-

имениями. 

МАЙ 

2 

неделя 

«Насекомые». 

Сложное предложе-

ние. Изменение числа 

частей речи. 

32.  1. Учить детей правильно строить с 

предложения, изменяя единственное 

и множественное число существи-

тельных, местоимений, глаголов. 

2.Продолжать развивать планирую 

функцию речи. 

3. Систематизировать словарь по 

данной лексической теме. 

 

Расширение объема предложения. Сложное 

предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, 

планируют, как они хотят с ними играть 

(изменять единственное и множественное 

число существительных, местоимений, гла-

голов). 

Содержание деятельности детей с ОНР II 

уровня: составление простых предложений 

с  заменой числа существительных, догова-

ривание сложных фраз. 

Содержание деятельности детей  с III уров-

нем ОНР:  правильно употребляют в речи 

сложные предложения, изменяя  число су-

ществительных, местоимений и глаголов. 

Составляет предложения, 

изменяя единственное и 

множественное число су-

ществительных, местоиме-

ний, глаголов. 

Планирует свою деятель-

ность на вербальном 

уровне. 

 



Учебный план работы по развитию фразовой речи дошкольников с ОНР  

с использованием ЛЕГО – технологии. 

№ 

п/

п 

Тема 

(этап работы) 

Кол-во  

часов 

Форма контроля 

1 год обучения 

1.  Знакомство с конструктором. 

Спонтанная коллективная игра с ЛЕГО ДУПЛО. 

Развитие понимания простых инструкций. 

1 Беседа по итогам иг-

ры. 

2.  Знакомство с конструктором. 

Спонтанная индивидуальная игра с ЛЕГО ДУПЛО (развить 

манипулятивные движения с деталями конструктора).  

Развитие понимания простых инструкций. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

3.  Знакомство с конструктором. Знакомство  с цветом ЛЕГО –

элементов.  Развитие понимания простых инструкций. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

4.  Знакомство с конструктором. 

Знакомство  с формой ЛЕГО –элементов. 

Развитие понимания простых инструкций. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

5.  Однословное предложение, предложения из аморфных слов-

корней. Спонтанная коллективная игра с игрушками, выпол-

ненными из ЛЕГО ДУПЛО. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

6.  Однословное предложение, предложения из аморфных слов-

корней. Индивидуальная игра с деталями ЛЕГО. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

7.  Однословное предложение, предложения из аморфных слов-

корней. Индивидуальная игра с деталями ЛЕГО. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

8.  Однословное предложение, предложения из аморфных слов-

корней. Индивидуальная игра с ЛЕГО - игрушками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

9.  Однословное предложение, предложения из аморфных слов-

корней. Игра с ЛЕГО - игрушками в парах. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

10.  Однословное предложение, предложения из аморфных слов-

корней.  Подгрупповая игра с ЛЕГО - игрушками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

11.  Однословное предложение, предложения из аморфных слов-

корней. Индивидуальная работа по изготовлению и обыгры-

ванию поделок из ЛЕГО. 

1 Выставка работ. 

12.  Однословное предложение, предложения из аморфных слов-

корней. Работа в парах по изготовлению и обыгрыванию по-

делок из ЛЕГО (указательные слова – им. падеж существи-

тельного). 

1 Выставка работ. 

13.  Первые формы слов. 

Подгрупповая игра по изготовлению и обыгрыванию поде-

лок из ЛЕГО (отдавать команды, употребляя глаголы един-

ственного числа повелительного наклонения). 

1 Выставка работ. 

14.  Первые формы слов. 

Постройка по заданным условиям, коллективный подбор 

слов-действий (объединять в одном предложении два слова: 

«обращение + глагол повелительного наклонения 2-го лица 

ед. числа»). 

1 Выставка работ. 

 

15.  Первые формы слов. Постройка по заданным условиям, ин-

дивидуальный подбор слов-действий («обращение + глагол 

повелительного наклонения единственного числа + вини-

тельный падеж существительного», совпадает с формой 

именительного падежа). 

1  

Выставка работ. 
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16.  Первые формы слов. Постройка по заданным условиям, кол-

лективные инструкции-действия «обращение + глагол пове-

лительного наклонения единственного числа + винительный 

падеж существительного» (с окончанием –у). 

1  

Выставка работ. 

17.  Первые формы слов. Постройка по заданным условиям, ин-

дивидуальный подбор слов-действий (употреблять инфини-

тив глаголов со словами хочу, иди, надо, не надо, можно). 

1 Выставка работ. 

18.  Первые формы слов. Постройка по заданным условиям, кол-

лективные инструкции-действия употреблять форму имени-

тельного и винительного (с окончанием -у). 

1 Выставка работ. 

19.  Первые формы слов. Постройка по заданным условиям, ин-

дивидуальный подбор слов-действий (согласовывать слова в 

словосочетаниях: - «дай + существительное»). 

1 Выставка работ. 

20.  Первые формы слов. Постройка по заданным условиям, кол-

лективные инструкции-действия (согласовывать слова в сло-

восочетаниях: - («можно + инфинитив или существитель-

ное»). 

1 Выставка работ. 

21.  Двусоставное предложение. 

Конструирование объекта и составление фразы по схеме (от-

вечать на вопросы: «Кто (что) это?», «Что (он, она) дела-

ет?»). 

1  

Выставка работ. 

22.  Двусоставное предложение. 

Конструирование объекта и составление фразы по результа-

там выполненных действий. 

1  

Выставка работ. 

23.  Двусоставное предложение. 

Конструирование объекта и коллективное составление фраз 

(употреблять возвратную форму глаголов 3-го лица един-

ственного числа настоящего времени). 

1 Открытый показ. 

24.  Двусоставное предложение. 

Конструирование объекта и коллективное составление фраз 

с изменением числа объектов (называть и сравнить одно и то 

же действие совершается одним и несколькими лицами). 

1 Открытый показ. 

25.  Двусоставное предложение. 

Конструирование объекта и индивидуальное составление 

фраз с изменением числа объектов (Дифференцировать на 

практическом уровне две грамматические формы одних и 

тех же глаголов; повелительного наклонения 2-го лица един-

ственного числа и изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

 

26.  Двусоставное предложение. 

Коллективная игра – драматизация с ЛЕГО – игрушками 

(договаривать слова, словосочетания). 

1 Открытый показ. 

27.  Предложения из нескольких слов. 

Индивидуальный показ ребенком (заранее обученным) про-

цесса конструирования из деталей ЛЕГО – конструктора 

(«именительный падеж + согласованный глагол + прямое 

дополнение» (форма винительного падежа совпадает с фор-

мой именительного падежа). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

28.  Предложения из нескольких слов. 

Составление фраз по результатам выполненных действий 

(«именительный падеж существительного + согласованный 

глагол + два зависимых от глагола падежа (винительный па-

1 Беседа по итогам иг-

ры 
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деж единственного числа + дательный падеж единственного 

числа). 

29.  Предложения из нескольких слов. 

Индивидуальный показ ребенком (заранее обученным) про-

цесса конструирования из деталей ЛЕГО (предложения по 

демонстрируемым действиям (с обязательным проговарива-

нием всего предложения). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

30.  Предложения из нескольких слов. 

Индивидуальный показ ребенком (заранее обученным) про-

цесса конструирования из деталей ЛЕГО. 

Дети сопровождают его действия речевыми комментариями 

(отвечать на вопросы о направленности совершаемого дей-

ствия). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

31.  Предложения из нескольких слов. 

Дети сопровождают действия ребенка с ЛЕГО- игрушкой  и 

их постройками речевыми комментариями (предложение по 

модели: едет, катается на + предложный падеж единственно-

го и множественного числа). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

32.  Предложения из нескольких слов. 

Дети конструируют разные виды транспорта. 

Дети сопровождают действия ЛЕГО- друга с их постройка-

ми речевыми комментариями. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

2 год обучения 

33.  Работа с  конструктором. 

Спонтанная коллективная игра с ЛЕГО ДУПЛО. 

Активизация речи. Простое предложение. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

34.  Работа с конструктором. 

Спонтанная индивидуальная игра с ЛЕГО ДУПЛО 

Активизация речи. Простое предложение. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

35.  Закрепление представлений о цвете ЛЕГО –элементов.  

Активизация речи. Простое предложение. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

36.  Закрепление представлений о форме ЛЕГО –элементов. Ак-

тивизация речи. Простое предложение. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

37.  Предложения из нескольких слов. 

Дети, разбившись на подгруппы, моделируют из деталей 

ЛЕГО озеро, луг, лес. Дети сопровождают действия ЛЕГО- 

друга с их постройками речевыми комментариями, приду-

мывая зачем он туда идет. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

38.  Предложения из нескольких слов. 

Коллективная постройка (предложения из трех—пяти слов 

по модели: «именительный падеж существительного + со-

гласованный глагол + инфинитив + один или два косвенных 

падежа»). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

39.  Предложения из нескольких слов. 

Коллективная постройка (глагол 3-го лица единственного 

числа настоящего времени). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

40.  Расширение объема предложения. Сложное предложение 

(предложения с однородными подлежащими). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

41.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО (предложения с одно-

родными определениями). 

1 Выставка работ. 

42.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 1 Выставка работ. 
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Конструирование из деталей ЛЕГО (предложения с одно-

родными сказуемыми). 

43.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Ребенок выполняет действия с ЛЕГО (заменять имена соб-

ственные (а потом нарицательные) личными местоимениями 

в 3-м лице). После выполнения дети называют ряд выпол-

ненных действий. 

1 Выставка работ. 

44.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Ребенок выполняет действия с ЛЕГО (называть одни и те же 

действия в настоящем и прошедшем времени). Дети сопро-

вождают его действия речевыми комментариями. 

1 Выставка работ. 

45.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Ребенок выполняет действия с ЛЕГО и составляет предло-

жения (с противительным союзом а). 

1 Выставка работ. 

46.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО (первое предложение 

начинается словом сначала, а второе предложение начинает-

ся словами «а потом»). 

1 Выставка работ. 

47.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Планирование процесса конструирования дома из деталей 

ЛЕГО (предложения с разделительным 

союзом «или»). 

1 Выставка работ. 

48.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Планирование процесса конструирования дома из деталей 

ЛЕГО (грамматически правильно отвечать на вопрос поче-

му?). 

1 Выставка работ. 

49.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Планирование процесса конструирования дома из деталей 

ЛЕГО (оборот речи «я хочу», а подчиненным — выражение 

желания через союз «чтобы» + именительный падеж суще-

ствительного  + согласованный глагол + зависимый от гла-

гола падеж). 

1 Выставка работ. 

50.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (грамматически правильно отвечать 

на вопрос «почему»?). 

1 Открытый показ. 

51.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (грамматически правильно отвечать 

на вопрос «когда»?). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

52.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (аналогии с вопросами чей? или 

чья? правильно отвечать, согласуя местоимения мой, моя с 

существительными). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

53.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (согласовывать определения с теми 

словами, к которым они относятся, составить с проработан-

ными словосочетаниями предложения). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

54.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

1 Беседа по итогам иг-

ры 
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они хотят с ними играть (по (аналогии подбирать определе-

ния к предметам). 

55.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (подбирать определения к хорошо 

знакомым им предметам, игрушкам). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

56.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (называть признаки людей, живот-

ных, предметов из прочитанных ими стихов или рассказов). 

1 Открытый показ. 

57.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (предложения с однородными под-

лежащими). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

58.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (предложения с однородными опре-

делениями). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

59.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (предложения с однородными ска-

зуемыми. «Вспомни и назови»). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

60.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (сопоставление 1-го и 3-го лица 

единственного числа глагола). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

61.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (заменить имена собственные (а по-

том нарицательные) личными местоимениями в 3-м лице). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

62.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (употреблять местоимения с пред-

логом у меня, у тебя, у нее, у него). 

1 Выставка работ. 

63.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (употреблять местоимения мне, ме-

ня, мной). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

64.  Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Конструирование из деталей ЛЕГО людей, планируют, как 

они хотят с ними играть (изменять единственное и множе-

ственное число существительных, местоимений, глаголов). 

1 Открытый показ. 

3 год обучения 

65.  Работа  с конструктором. 

Спонтанная коллективная игра с ЛЕГО ДУПЛО 

1 Беседа по итогам иг-

ры. 

66.  Работа с конструктором. 

Спонтанная индивидуальная игра с ЛЕГО ДУПЛО (сгруп-

пировать предметы в зависимости от родовой принадлежно-

сти). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

67.  Работа с конструктором. 

Закрепление представлений о цвете ЛЕГО –элементов 

(сгруппировать предметы в зависимости от родовой принад-

1 Беседа по итогам иг-

ры 
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лежности). 

68.  Работа с конструктором. 

Закрепление представлений о форме ЛЕГО –

элементов(сгруппировать предметы в зависимости от родо-

вой принадлежности). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

69.  Формирование сложного предложения  

(сложносочиненного). Конструирование из деталей ЛЕГО  и 

проговаривание второй части сложного предложения, кото-

рая является ответом на поставленный вопрос. 

1 Выставка работ. 

70.  Формирование сложного предложения  

(сложносочиненного). Конструирование из деталей ЛЕГО  

(сложносочиненные предложения с противительным союзом 

а) 

1 Выставка работ. 

71.  Формирование сложного предложения.  Конструирование из 

деталей ЛЕГО  (первое предложение начинается словом сна-

чала, а второе предложение начинается словами «а потом»). 

1 Выставка работ. 

72.  Формирование сложного предложения. Конструирование из 

деталей ЛЕГО  (предложения с разделительным 

союзом «или»). 

1 Выставка работ. 

73.  Формирование сложного предложения  

(сложноподчиненного). Конструирование из деталей ЛЕГО  

(отвечать на вопрос почему?) 

1 Выставка работ. 

74.  Формирование сложного предложения  

(сложноподчиненного). Конструирование из деталей ЛЕГО  

(предложением является оборот речи я хочу, а подчиненным 

— выражение желания через союз чтобы + именительный 

падеж существительного + согласованный глагол + зависи-

мый от глагола падеж). 

1 Выставка работ. 

75.  Формирование связной речи. 

Коллективное составление рассказа о будущей постройке 

(по выбору детей) по опорной схеме.  

1 Выставка работ. 

76.  Формирование связной речи. 

Составление рассказа о будущей постройке  по цепочке (по 

выбору детей) по опорной схеме.  

1 Выставка работ. 

77.  Формирование связной речи. 

Индивидуальное составление рассказа о будущей постройке  

по цепочке (по выбору детей) по опорной схеме.  

 

1 Выставка работ. 

78.  Формирование связной речи. 

Коллективное составление рассказа о выполненной построй-

ке (по выбору детей) по опорной схеме.  

1 Выставка работ. 

79.  Формирование связной речи. 

Составление рассказа о выполненной постройке  по цепочке 

(по выбору детей) по опорной схеме.  

1 Выставка работ. 

80.  Формирование связной речи. 

Индивидуальное составление рассказа о выполненной по-

стройке  по цепочке (по выбору детей) по опорной схеме.  

1 Выставка работ. 

81.  Формирование связной речи. 

Коллективное составление рассказа об игре с постройкой (по 

выбору детей) по опорной схеме.  

1 Беседа по итогам иг-

ры 

82.  Формирование связной речи. 

Составление рассказа об игре с постройкой по цепочке (по 

1 Беседа по итогам иг-

ры 
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выбору детей) по опорной схеме.  

83.  Формирование связной речи. 

Индивидуальное составление рассказа об игре с постройкой 

по цепочке (по выбору детей) по опорной схеме.  

1 Беседа по итогам иг-

ры 

84.  Развитие связной речи. Стихотворные игровые диалоги с 

ЛЕГО- постройками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

85.  Развитие связной речи. Прозаические игровые диалоги геро-

ев знакомых сказок с ЛЕГО- постройками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

86.  Развитие связной речи. Спонтанные игровые диалоги слу-

чайных героев на заданную тему сказок с ЛЕГО- постройка-

ми. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

87.  Развитие связной речи. Пересказ сказки от лица героя (кол-

лективный) с ЛЕГО- постройками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

88.  Развитие связной речи. Пересказ сказки от лица героя (инди-

видуальный) с ЛЕГО- постройками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

89.  Развитие связной речи. Пересказ сказки по ролям с ЛЕГО- 

постройками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

90.  Развитие связной речи. Спонтанные игровые диалоги слу-

чайных героев на свободную тему с ЛЕГО- постройками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

91.  Развитие связной речи. Описательный рассказ о ЛЕГО- ге-

рое (коллективный) по схеме. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

92.  Развитие связной речи. Описательный рассказ о ЛЕГО- ге-

рое (индивидуальный) по схеме. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

93.  Развитие связной речи. Спонтанные игровые диалоги слу-

чайных героев на свободную тему с ЛЕГО- постройками. 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

94.  Развитие связной речи. Творческие игры- путешествия с  

ЛЕГО- постройками на магнитной основе. Коллективное со-

ставление маршрута (магнитная игра – ходилка «Магне-

тик»). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

95.  Развитие связной речи. Творческие игры- путешествия с  

ЛЕГО- постройками на магнитной основе. Индивидуальное 

составление маршрута (магнитная игра – ходилка «Магне-

тик»). 

1 Беседа по итогам иг-

ры 

96.  Развитие связной речи. Творческие игры- путешествия с  

ЛЕГО- постройками на магнитной основе. Коллективное со-

ставление маршрута и коллективное обыгрывание построек. 

(магнитная игра – ходилка «Магнетик»). 

1 Открытый показ. 
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2. Комплекс организационно педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

№ 

занятия 

Место 

проведения 

1.  сентябрь 20 15.45 – 16.10 Игровая 1 1 Лог.кабинет 

2.  сентябрь 27 15.45 – 16.10 Игровая 1 2 Лог.кабинет 

3.  октябрь 4 15.45 – 16.10 Игровая 1 3 Лог.кабинет 

4.  октябрь 11 15.45 – 16.10 Игровая 1 4 Лог.кабинет 

5.  октябрь 18 15.45 – 16.10 Игровая 1 5 Лог.кабинет 

6.  октябрь 25 15.45 – 16.10 Игровая 1 6 Лог.кабинет 

7.  ноябрь 1 15.45 – 16.10 Игровая 1 7 Лог.кабинет 

8.  ноябрь 8 15.45 – 16.10 Игровая 1 8 Лог.кабинет 

9.  ноябрь 15 15.45 – 16.10 Игровая 1 9 Лог.кабинет 

10.  ноябрь 22 15.45 – 16.10 Игровая 1 10 Лог.кабинет 

11.  ноябрь 29 15.45 – 16.10 Игровая 1 11 Лог.кабинет 

12.  декабрь 6 15.45 – 16.10 Игровая 1 12 Лог.кабинет 

13.  декабрь 13 15.45 – 16.10 Игровая 1 13 Лог.кабинет 

14.  декабрь 20 15.45 – 16.10 Игровая 1 14 Лог.кабинет 

15.  декабрь 27 15.45 – 16.10 Игровая 1 15 Лог.кабинет 

16.  январь 17 15.45 – 16.10 Игровая 1 16 Лог.кабинет 

17.  январь 24 15.45 – 16.10 Игровая 1 17 Лог.кабинет 

18.  январь 31 15.45 – 16.10 Игровая 1 18 Лог.кабинет 

19.  февраль 7 15.45 – 16.10 Игровая 1 19 Лог.кабинет 

20.  февраль 14 15.45 – 16.10 Игровая 1 20 Лог.кабинет 

21.  февраль 16 15.45 – 16.10 Игровая 1 21 Лог.кабинет 

22.  февраль 21 15.45 – 16.10 Игровая 1 22 Лог.кабинет 

23.  февраль 28 15.45 – 16.10 Игровая 1 22 Лог.кабинет 

24.  март 7 15.45 – 16.10 Игровая 1 23 Лог.кабинет 

25.  март 14 15.45 – 16.10 Игровая 1 24 Лог.кабинет 

26.  март 21 15.45 – 16.10 Игровая 1 25 Лог.кабинет 

27.  март 28 15.45 – 16.10 Игровая 1 26 Лог.кабинет 

28.  апрель 4 15.45 – 16.10 Игровая 1 27 Лог.кабинет 

29.  апрель 11 15.45 – 16.10 Игровая 1 28 Лог.кабинет 

30.  апрель 18 15.45 – 16.10 Игровая 1 29 Лог.кабинет 

31.  апрель 25 15.45 – 16.10 Игровая 1 30 Лог.кабинет 

32.  май 16 15.45 – 16.10 Игровая 1 31 Лог.кабинет 

 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-технические условия: 

- Лего-ДУПЛО (1 набор); 

- Лего – классика (3 набора); 

- схемы предложений (20 шт); 

- картотека глагольной лексики; 

- картотека сюжетных картинок для составления  фраз. 

- авторская магнитная игра - ходилка «Магнетик». 

 

Информационное обеспечение: 

- мультимедийные презентации; 

- аудио и видеозаписи 
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- Литература: 

1. Преодоление ОНР у дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С.Жукова, Е.М. Мастю-

кова, Т.Н. Филичева. – 2-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 1990. – 299 с. 

2. Лусс, Татьяна Вячеславовна. Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО : Пособие для педагогов-дефектологов / Т. В. Лусс. - 

М. : ВЛАДОС, 2003. – 102с. 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог (ги), имеющий(ие)  необходимую квалификацию для работы с данными огра-

ничениями здоровья (общее недоразвитие речи). 

 

 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- готовые работы; 

- грамоты, дипломы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- выставки; 

- открытые показы. 

 

2.4. Оценочные материалы (диагностический инструментарий) 

 В целях комплексного исследования фразовой речи детей используется серия зада-

ний, предложенная В.П. Глуховым (см. приложение №2). 

 

2.5.Методические материалы 

Дидактические материалы 

КАРТОТЕКА игровых упражнений  (см. приложение). 
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№4. 

22. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. – М., 1957. – 380 с. 
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Приложение 

Дидактические материалы 

КАРТОТЕКА игровых упражнений  (поэтапно) 

 

Первый этап обучения. 

Однословная фраза, предложения из аморфных слов-корней с использованием 

ЛЕГО-конструктора 

(по Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой). 

Задача: вызвать подражательную речевую деятельность детей в форме звуковых про-

явлений, расширить объем понимания речи. 

 

Задание 1. Назвать предметы, действия той игровой ситуации, в которой ребенок 

находится. 

- Назови, что это. Покажи … Принеси … Как стучат кубики… 

- Поставь собачку около жирафа. Посади зайку на стул. 

- Построй красную башню. Построй одну башню высокую, а другую низкую. Спрячь 

зайку в этот угол, а слона в другой (противоположный). 

 

Задание 2. Расширить пассивный предметный словарь детей с помощью картинного 

материала. Это кошка. Найди среди игрушек кошку.  

 

Задание 3. Расширить пассивный глагольный словарь с помощью ЛЕГО - фигурок, 

которые совершают разные действия. 

- Покажи, где мальчик, где девочка, а где лошадка.  

Если ребенок понимает такие вопросы, логопед включает в свой вопрос название дей-

ствий, которые совершает субъект, например: 

- Покажи, где мальчик спит, где девочка кушает, а где лошадка бежит». 

 

Задание 4. Научить детей понимать значение и названия действий, которые соверша-

ются одним и тем же лицом, например: мальчик ест, пьет, спит и т.д. 

 

Задание 5. Научить ориентироваться в названиях действий (глагольный словарь), 

данных вне словосочетаний с названиями знакомых предметов, лиц, животных. 

-Покажи, где мальчик катается на машине, где девочка собирает цветы. А где кош-

ка стоит? А где люди едут в поезде? 

 Затем из вопроса логопеда исключаются названия субъектов (объектов) и вопрос 

формулируется следующим образом:  

- Покажи, кто катается, кто собирает, а кто стоит.  

 

Задание 6. Научить детей понимать и дифференцировать вопросы «где?», «куда?», 

«откуда?», «на чем?». Определяют местонахождение предметов. Логопед раскладывает иг-

рушки из ЛЕГО- конструктора и просит совершить с ними действия. Когда действие с пред-

метом совершено, логопед задает вопросы, например:  

- Покажи, где стоят человечки. Куда Вова поставил машину? 

- Куда Маша положила куклу? 

 

Задание 7. Научить детей понимать вопросы, которые помогают уточнить, в интере-

сах кого совершается действие. 

- Кому воспитатель открывает коробку?  

- Кому девочка дает игрушку?  

- Кому мальчик протягивает руку? 
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Задание 8. Научить детей понимать вопросы: «что?», «кого?» («у кого?»), которые 

помогают уточнить объект действия. 

- Что несет девочка?  

- Что строит мальчик? 

- Что убирают дети?  

 

Задание 9. Научить детей понимать и уточнять  вопрос «чем?» 

- Чем мальчик копает? 

- Чем ты кушаешь суп? 

- Чем папа забивает гвозди? 

 

Задание 10. Научить детей понимать и уточнять вопросы, поставленные к сюжетам 

картин. Дети рассматривают незнакомую сюжетную картинку, на которой изображена ситу-

ация, знакомая ребенку. Покажи, кто совершает действия, место действия, сконструировать 

из ЛЕГО - конструктора объекты действия. 

 

Задание 11. Предложить ребенку разложить ЛЕГО - игрушки в названной логопедом 

последовательности. 

- Послушай внимательно и поставь друг за другом игрушки так, как я тебе их назову, 

корова, машина, кубик; а теперь поставь так: человечек, кошка, паровозик. 

 

Задание 12. Предложить запомнить и выполнить в заданной последовательности дей-

ствия без предмета. 

- Сядь — встань—попрыгай на одной ноге. 

- Попрыгай на одной ноге — подними руки вверх — сядь 

- Попрыгай на одной ноге — сядь, а потом попрыгай на двух ногах. 

 

Задание 13. Предложить детям совершить действия с отобранными предметами в ука-

занной последовательности. 

- Слушай внимательно и сделай так, как я скажу: мишку убери в коробку; собачку 

отдай Вове, а слона поставь на стол. 

Второй этап обучения. 

Первые формы слов. 
Задача: научить детей составлять двухсловные предложения типа:  

«обращение - повеление» (глагол повелительного наклонения единственного числа); 

«повеление (глагол повелительного наклонения единственного числа) - глагол в винитель-

ном падеже».  

Развитие понимания речи. 

Понимание речи на этом уровне речевого развития характеризуется глобальностью, 

нерасчлененностью. Дети узнают предметы и явления по несущественным (чаще ситуатив-

ным) признакам. Поэтому развитие импрессивной речи (понимания) в этот период должно 

опираться на наглядную ситуацию или предметную деятельность детей. 

Особое внимание следует обратить на формирование умения дифференцировать 

грамматические формы единственного и множественного числа некоторых существительных 

и глаголов на практическом уровне. Однако надо знать, что такие задания доступны воспи-

танникам лишь в том случае, если у них сформировано представление о количестве предме-

тов: «один – много». 

Задание 1. Научить детей узнавать и дифференцировать предметы по их назначению. 

- Покажи то, чем ты будешь кушать. 

- Покажи, что ты наденешь на голову. 

- Чем ты будешь закрывать коробку конструктора? 
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- Что тебе нужно, построить машину? 

 

Задание 2. Научить детей узнавать игрушки, изготовленные из ЛЕГО - конструктора 

по их описанию. На столе стоят игрушки: стул, стол, дом. Логопед предлагает угадать, о ком 

это он сейчас говорит:  

- Он большой, красный, у него есть крыша. 

 

Задание 3. Научить детей соотносить слова: один — много — мало с соответствую-

щим количеством предметов, игрушек. 

 

Задание 4. Научить детей соотносить слова большой — маленький с величиной пред-

лагаемых предметов, игрушек. 

 

Задание 5. Научить ребят быстро переключаться по словесной просьбе с одного дей-

ствия на другое. 

а) без предмета: ИДИ — СТОЙ: сядь — встань, иди — прыгай, беги — иди, беги — 

стой, прыгай — беги и т. д. 

б) с предметом: 

- возьми птичку, подними её вверх, опусти вниз, посади на стол.  

 

Задание 6. Научить детей дифференцировать утвердительные и отрицательные ин-

струкции, отличающиеся друг от друга частицей не. 

а) без предмета: 

иди — не ходи, садись — не садись, беги — не беги, ложись — не ложись, 

прыгай — не прыгай, улыбнись — не улыбайся, закрой глаза — не закрывай, вставай 

— не вставай, подними руку — не поднимай;  

б) с предметом (игрушки из ЛЕГО - конструктора): 

возьми — не бери, кубик неси — не неси, подними птичку — не поднимай, 

дай — не давай, спрячь — не прячь, убери - не убирай кубики. 

 

Задание 7 (для подгруппы детей). Научить различать, к кому обращена команда-

просьба. 

Вова, сядь. — Дети, садитесь.  

Вова, встань. — Дети, встаньте.  

Нина, беги, — Дети, бегите. 

Таня, прыгай. — Дети, прыгайте.  

Таня, подними руки. — Дети, поднимите руки. 

Вова, закрой глаза. — Дети, закройте глаза. 

 

Задание 9. Научить детей дифференцировать грамматическую форму единственного и 

множественного числа существительных, оканчивающихся в именительном падеже множе-

ственного числа на ы (-и)-: 

возьми кубик — возьми кубики, возьми шар — возьми шары, 

Возьми (дай): кубик — кубики, призма — призмы, пластину — пластины. 

 

Задание 10. Научить дифференцировать единственное и множественное число суще-

ствительных на предметах, выполненных из ЛЕГО- конструктора, оканчивающихся в имени-

тельном падеже множественного числа на -а (-я) 

- Покажи, где дом (а). 

дом — дома, стул — стулья, дерево - деревья, окно — окна. 
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Задание 12. Научить детей объединять отработанные слова в двухсловные предложе-

ния типа:  

- «вопросительное слово (где) – именительный падеж существительного», - «указа-

тельные слова (это, вот, здесь, там, тут) - именительный падеж существительного»: 

где зайка — вот зайка, где палка — вот палка,  

это малина, это машина, это ножка, это лопата , это мошка,  

тут кружка, тут мушка, тут булка, тут пушка. 

Ребенок воспроизводит интонационно-ритмический рисунок слова. 

 

Задание 13. Научить детей предъявлять инструкции (команды игрушкам), употребляя 

глаголы единственного числа повелительного наклонения: 

встань, сядь, вставай, иди, спи, неси, лови, дай, иди, пусти, ищи, мой, прыгай, ходи, 

лепи, зови, стой, пой, сажай, лежи, лей, стирай, пей, катай, кати, пляши, коли, бей, открой, 

уйди, беги, ешь, закрой, убирай. 

 

Задание 14. Научить детей употреблять в одном предложении два слова: «обращение 

+ глагол повелительного наклонения 2-го лица единственного числа»: 

Нина, лови. Катя, иди. Мама, неси. Стой, Ляля. Сиди, мишка.  

 

Задание 15. Научить детей составлять два (три) слова: «обращение + глагол повели-

тельного наклонения единственного числа + винительный падеж существительного». 

а) винительный падеж существительного совпадает с формой именительного падежа. 

- дай шарик; 

- лови шарик; 

- открой шкаф; 

- закрой дверь. 

 

б) винительный падеж существительного имеет окончание -у. 

- бери куклу / собаку; 

- на куклу / пирамиду / мишку; 

- дай палку / игрушку/ зайку/  утку / корову 

- Вова, дай шар (кубик). 

- Таня, дай куклу.  

 

Задание 16. Научить детей на практическом уровне раздельно употреблять форму 

именительного и винительного (с окончанием -у) падежей одних и тех же слов: 

- это утка — дай утку; 

- это собака — дай собаку, 

- это киса — дай кису, 

- это зайка — дай зайку, 

- это машина — на машину, 

 

Задание 17. Научить воспитанников употреблять инфинитив глаголов. 

спать, гулять, играть, кушать, есть, пить, мыть, рисовать, петь, лепить, прыгать, рыть, 

а затем соединять их в словосочетания со словами хочу, иди, надо, не надо, можно. 

 «Угадай, кто, что будет делать». На столе находятся игрушки из конструктора: кукла, 

одетая в пальто, шапку, «сидящая в фартучке, с ложкой в руке, «с листом бумаги и т. д. Ка-

кая из кукол, что должна делать. 

— Вова, покажи, кто из них должен идти гулять.  

Ребенок показывает на куклу в шляпе. 

— А как ты ей скажешь, чтобы она пошла гулять? 

— Иди гулять. 
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Задание 18. Практическое употребление словосочетаний: 

- «дай + существительное»: дай (игрушку и т. д.); 

- «хочу + инфинитив»): хочу (играть) 

- спрашивали разрешение («можно + инфинитив или существительное»):  

Можно идти? Можно играть? Можно строить? Идем (играть, гулять, строить, и т. д.).  

 

Планируемый результат второго этапа работы:  

- дети научились синтаксически и грамматически правильно составлять двухсловные 

предложения типа «повелительное наклонение глагола единственного числа + винительный 

падеж существительного»;  

- дифференцированно употребляют именительный и винительный падежи некоторых 

слов;  

- выражают свои желания, употребляя наречия модальности «можно (надо, не надо) + 

инфинитив отдельных глаголов (тграть и пр.)».  

- усвоили место ударения в заученных словах, воспроизводят ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов.  

 

Третий этап обучения. 

Двусоставное предложение. 

 

Задача — учить детей грамматически правильно строить предложения типа «имени-

тельный падеж существительного + согласованный глагол 3-го лица настоящего времени»; 

воспроизводить ритмико-слоговую структуру трех сложных слов с правильным произноше-

нием ударных и безударных гласных (кроме звука ы), в понимании речи — научить диффе-

ренцировать отработанные грамматические формы слов. 

На этом этапе становления речи очень важно, чтобы в употребляемых детьми фразах 

подлежащее и сказуемое согласовывалось в 3-м лице настоящего времени изъявительного 

наклонения. Это достигается постановкой уточняющих вопросов взрослого:  

- Кто это?  

- А что он (она) делает? 

Из предлагаемых предложений намеренно исключается объект действия, чтобы со-

средоточить основное внимание на глаголе, который ребенок то опускает, то не согласует с 

подлежащим.  

 

Развитие понимания речи 

Предъявляемые задания направлены на обучение детей различать грамматические 

формы слов, а также различать слова, близкие по звучанию или имеющие сходство предмет-

ной ситуации. Сначала дети в своем понимании ориентируются на контекст вопроса логопе-

да. Как только дети научатся понимать и выполнять все задания, логопед постепенно может 

убирать все подсказывающие слова и дать возможность ребенку ориентироваться на различ-

ное звучание отдельных частей слова.  

 

Задание 1. Научить детей дифференцировать существительные, сходные по звуча-

нию: козлик — ослик, козел — осел, крыша — крыса. 

 

Задание 2. Научить различать слова (глаголы), близкие по звучанию: 

Кого несут, а кого везут. Что висит, а что стоит. 

 

Задание 3. Научить детей дифференцировать названия действий, близких по сходству 

ситуаций: 

бежит — прыгает, лежит — спит,, строит — чинит. 
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Задание 4. Научить детей дифференцировать названия действий, противоположных 

по значению: 

Сними шапку — надень шапку. 

Отнеси — принеси,  собери — разбери,  

открой — закрой,                  найди — спрячь,   

 

Задание 5. Научить детей понимать и различать действия, изображенные на сюжет-

ных картинках: 

Убирается – убирают. 

 

Задание 6. Научить детей дифференцировать значения приставок в страдательных 

причастиях: 

- открыт (-а, -о) — закрыт (-а, -о) ящик, коробка, окно. 

 

Задание 7.  
- возьми шар — возьми шары, 

 возьми игрушку — возьми игрушки. 

 

Задание 8. Научить ребенка определять по грамматической форме числа глаголов, 

кому принадлежит совершаемое действие — одному или нескольким лицам: 

везет— везут, сидит — сидят, едет — едут (машина), стоит — стоят, несет — 

несут. 

 

Задание 9. Научить ребенка по глаголу прошедшего времени определять лицо, кото-

рому принадлежит совершаемое действие. Например: 

Женя уронил. — Женя уронила. 

Женя собрал. — Женя собрала. 

Женя принес.— Женя принесла. 

Женя построил. — Женя построила. 

 

Задание 10. Научить ребенка различать, кому из них надо совершать действие: 

Вова, неси Нину. Нина, неси Вову. 

Оля, возьми за руку Катю. Катя, возьми за руку Олю. 

Катя, дай кубик Вове. Вова, дай кирптчик Кате. 

 

Задание 11. Научить ребенка определять взаимоотношения действующих лиц. Драма-

тизация ситуаций с использованием игрушек из ЛЕГО – конструктора, вопросы к ним: 

Где заяц убегает от волка, а где от зайца убегает волк? 

Где лиса поймала курицу, а где курица поймала лису? 

Где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку? 

 

Задание 12. Определение действий, выполняемых совместно с каким-то объектом или 

предметом, а кто совершает это же действие один. 

-Покажи, кто идет с игрушкой, а кто идет без игрушки.  

- Покажи, кто катает машину с водителем, а кто без водителя. 

 

Задание 13. Научить ребенка понимать пространственные отношения двух предметов, 

выраженные предлогами на, под, в, около, из, из-под. 

 

Задание 14. Научить ребенка объединять демонстрируемые предметы (или их изоб-

ражения) по их общему назначению.  



 

37 

 

- Отбери все то, что тебе понадобится, если ты будешь конструировать. 

 

Задание 15. Развить умение совершать действия с двумя предметами с целью научить 

их различать падежные значения.  

- Покажи коробку кирпичиком. 

 

Задание 16. Научить ребенка различать множественное и единственное число пред-

ложного падежа существительных. 

- Покажи игрушки, стоящие на (одном) столе, покажи игрушки, стоящие на сто-

лах». 

 

Задание 17. Развить умение понимать значения прилагательных, противоположных 

по значению: 

большой — маленький (-ая), Катастрофический — Оптимальный, (-ая) узкий — ши-

рокий (-ая), толстый — тонкий (-ая), длинный — короткий (-ая) 

 

Задание 18. Развить умение понимать значения слов, выражающих следующие про-

странственные отношения: вниз (внизу) — вверх (вверху), вперед (впереди) - назад (сзади), да-

леко (близко)  

Работа на базе магнитной игры–ходилки «Магнетик». 

 

Формирование двусоставного простого предложения 

Необходимо научить ребенка составлять предложения из двух слов, в которых суще-

ствительное-подлежащее стоит в именительном падеже единственного числа, а глагол-

сказуемое употребляется в 3-м лице единственного числа изъявительного наклонения насто-

ящего времени.  

 

Задание 19. Научить ребенка отвечать на вопросы, поставленные к несложным сю-

жетным картинкам: «Кто (что) это?», «Что (он, она) делает?». 

Девочка — собирает, строит, несет.  

Птичка — прыгает, летает.  

Машина — едет, гудит, стоит. 

 

Задание 20. Научить ребенка подбирать названия предметов к названным действиям. 

Сидит кто? (девочка, мальчик, мама, папа, Тата, кошка). 

Бежит кто? (мальчик, девочка, собака, кошка, лошадь) Прыгает кто? (девочка, 

мальчик, кошка, собака). 

Едет кто? что? (велосипедист, мотоциклист, машина, поезд, автобус, трамвай, 

троллейбус). 

 

Задание 21. Научить ребенка употреблять возвратную форму глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени. 

Лего-друг купается, катается, качается. 

 

Задание 22. Предложить ребенка назвать и сравнить одно и то же действие соверша-

ется одним и несколькими лицами. 

Мальчик идет. — Мальчики идут. 

Задание 23. Развить умение дифференцировать две грамматические формы одних и 

тех же глаголов; повелительного наклонения 2-го лица единственного числа и изъявительно-

го наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени. 

Повеление Вова, бери. 

Констатация Вова берет. 
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Задание 24. Научить ребенка договаривать слова, словосочетания в разучиваемых 

стихотворениях. 

ДОЖДИК  

Дождик, дождик, кап да кап! 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять, 

Мы промочим ножки. 

(А. Барто) 

 

ДЕД МОРОЗ 

Дед Мороз, 

Дед Мороз,  

Деткам елочку принес. 

А на ней фонарики,  

Золотые шарики. (Т. Волгина). 

 

Четвертый этап обучения. 

Формирование предложений из нескольких слов 

Непременным условием при обучении детей составлению фразы из 3—5 слов являет-

ся ясность и конкретность значения каждого члена предложения. Логопед корригирует во-

просами (там, где это можно) порядок слов в предложении, следит за тем, чтобы ребенок при 

составлении предложений не опускал глагола и употреблял его в нужной форма, согласуя в 

числе и лице с существительным. 

 

Задание 1. Научить ребенка отвечать на вопросы: «Кто это? Что он (она) делает? 

Что?», после чего составить предложения по моделям: 

а) «именительный падеж + согласованный глагол + прямое дополнение» (форма вини-

тельного падежа совпадает с формой именительного падежа). 

Субъект действия: 

строит: дом, гриб, самолет. 

б) «именительный падеж. существительного мое +дополнение» (форма винительного 

падежа). 

строит: дорогу, машину. 

 

Задание 2. Научить ребенка составлять предложения из четырех слов по модели: «им. 

пад. существительного + согласованный глагол + два зависимых от глагола падежа (вин. пад. 

ед. числа + Дат. пад. ед. числа)». 

а) Задать детям вопросы для выяснения лица, в интересах которого совершается дей-

ствие: 

Кому мальчик дает колесо? — Водителю. 

 

б) Развить умение  составлять предложения по демонстрируемым действиям (с обяза-

тельным проговариванием всего предложения). 

Примерный лексический материал 

Катя принесла Маше конструктор.  

 

Задание 3. Научить ребенка составлять предложения из четырех слов по модели: 

«именительный падеж единственного числа + согласованный глагол + два зависимых от гла-

гола падежа (винительный падеж единственного числа + творительный падеж единственного 

числа)». 

а) Предложить детям ответить на вопросы, поставленные к косвенному дополнению, 

выраженному творительным падежом в значении орудия действия (с окончаниями -ом). 
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Чем мама режет хлеб? — Ножом. 

 

б) Научить ребенка составлять предложения (с окончаниями –ом, -ой).  

Вова тянет машину рукой. 

 

Задание 4. Научить ребенка давать качественную оценку совершающихся действий, 

используя вопросы: «Кто это? Что он (она) делает? Как он (она) это делает?» 

Таня играет как? — Дружно.  

Задание 5. Научить ребенка отвечать на вопрос «У кого?» (конструкции с предлогом 

у). 

У кого длинный хвост? (У собаки, которую сконструировал Вася.) 

Задание 6. Предложить ребенка выполнить поручение: положить предмет внутрь че-

го-то и ответить, куда положен предмет (конструкции с предлогом в, который может опус-

каться). 

а) При ответах ребенок использует формы слов из обращенного к нему вопроса. 

Поставь игрушки в шкаф. Скажи, куда ты их поставил? 

б) Дети изменяют формы слов с помощью окончания -е. 

Где лежат кубики?  (В) столе. (В) кармане. (В) сумке. 

Задание 7. Предложить ребенку выполнить поручение: поместить предмет на поверх-

ности чего-то и ответить, куда помещен (положен, поставлен) предмет (конструкции с пред-

логом «на»). 

а) При ответах ребенок использует формы слов из обращенного к нему вопроса. 

Посади мишку на стул. Куда ты посадил(а) мишку? 

Положи спать куклу на кровать. Куда ты положила куклу?  

 (На) стол. (На) кровать. 

б) Дети изменяют формы слов с помощью окончания -е или -и (в безударном положе-

нии фонетически одинаково).  

Где сидит мишка? (На) стуле. 

Задание 8. Предложить ребенку выполнить поручение: положить (спрятать) предмет 

подо что-то (конструкции с предлогом «под»). 

Замечания к проведению задания. Задание проводится так же, как предыдущие. Сна-

чала форма слов-ответов совпадает с формой обращенных к ребенку вопросов:  

Спрячь игрушку под ковер. Куда ты спрятал игрушку? Под ковер. 

Где находится сейчас спрятанный предмет? 

- под ковром, под столом, под стулом и т. д. 

Задание 9. Предложить детям сравнить пары сюжетных картинок и составить по ним 

предложения. 

Кошка сидит под стулом. — Кошка сидит на стуле. 

Задание 10. Научить ребенка отвечать на вопрос, с кем совместно совершается дей-

ствие (конструкции с предлогом с): 

а) по демонстрируемым действиям; 

б) по сюжетным картинкам. 

 

Задание 11. Научить ребенка отвечать на вопросы о направленности совершаемого 

действия (конструкции с предлогом к): 

а) по демонстрируемым действиям («К кому подошел Вова?»); 

б) по сюжетным картинкам. 

Задание 12. По сюжетным картинкам выучить с детьми следующие выражения: 

а) едет, катается на + предложный падеж единственного числа (машине, самолете, 

осле, коне, самокате, велосипеде и т. д.); 

б) катается на + предложный падеж множественного числа (лыжах, санках, коньках, 

качелях); 
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в) играет в + винительный падеж (мяч, куклы, прятки, кубики и т. д.). 

Задание 13.  
а) спросить о местонахождении различных предметов, окружающих детей; 

б) составить предложения по сюжетным картинкам. 

 

Задание 14.  

Научить ребенка составлять предложения из трех—пяти слов по модели: «именитель-

ный падеж существительного + согласованный глагол + инфинитив + один или два косвен-

ных падежа». 

Мальчик идет строит машину. 

 

Драматизация рассказов с использованием ЛЕГО- игрушек. 

 

ЛИЗА И ВАНЯ 

Ваня еще маленький. (Появляется фигура мальчика, одетого по-зимнему.) Санки во-

зить не может. (Появляются большие санки.) Ване покататься на санках Лиза поможет. (По-

является фигура девочки.) 

Задания для детей 

1. Ответить на вопросы: 

Как зовут мальчика? Как зовут девочку? 

Кого будет катать Лиза? Кто будет сидеть в санках? 

 

ПЕТУХ, КУРИЦА И ЦЫПЛЯТА 

Петушок поет. (Появляется петушок.) 

Курицу с цыплятами зовет. (Появляется курица и несколько цыплят.) 

Петушок зернышки нашел (рисуют точки), сам не съел — цыплятам отдал. 

Задания для детей. Ответить на вопросы: 

Кто нашел зернышки? 

Кого позвал петушок? 

С кем гуляла курочка? 

Кому петушок отдал зернышки? 

Кто же склевал зерна? 

2. Из предметных картинок с изображением птиц (утка, гусь, курица, цыплята, петух, 

галка и др.) выбрать действующих лиц. 

3. Подсказать слова (логопед еще раз читает, дети договаривают подчеркнутые слова). 

 

НАША СЕМЬЯ 

Вот наша семья. Все делом заняты. Мама готовит обед. (Появляется картинка с изоб-

ражением женщины, стоящей у плиты.) Оля ей помогает. (Появляется фигура девочки.) Папа 

читает газету. (Появляется мужчина с газетой.) А Наташа рисует цветок. (Наклеивается фи-

гура рисующей девочки.) 

Задания для детей 

1. Перечислить, кто что делает. 

2. Ответь, как ты помогаешь маме дома. 

3. Как мы говорим? Если все работают, то как об этом можно сказать? «Все делом за-

няты». 

4. Назвать предметные картинки с изображением цветка, цветов, цветочка и сказать, 

чем они отличаются. 
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ЕЖ И КОТ 

Ежик к нам во двор зашел. (Появляется еж.) Еж арбузную корку нашел. (Появляется 

арбузная корка.) Пока еж корку ел, сзади к нему кот подкрался. (Появляется кот.) Кот на ежа 

— прыг, да лапу наколол. Запищал, захромал и домой убежал. (Кот убирается.) 

Задания для детей 

1. Ответить на вопросы: Куда забрел еж? 

Что он нашел? 

Кто к нему подкрался? 

Что наколол кот? 

Чем он уколол лапку? 

Куда кот убежал? 

2. Назвать предметные картинки, на которых изображены кот, коты, котенок; еж, ежи, 

ежонок. 

Сказать, чем они отличаются. 

 

ХРАБРЫЙ ЕЖ 

Ветер елками шумит. Ежик наш домой спешит. А навстречу ему волк.  

На ежа зубами — щелк. Еж иголки показал. Волк со страху убежал.  

Задания для детей 

1. Ответить на вопросы: Куда спешил ежик? Кого он повстречал в лесу? Кто оскалил 

зубы? Кому показал еж иголки? Что хотел сделать волк с ежом? Почему волк убежал? Как 

мы назовем ежа? 

2. Из предметных картинок отобрать те, на которых изображены действующие лица 

(еж и волк). 

3. Как надо говорить правильно: 

В лесу живет один злой (кто?) ... (волк), но в лесу живет много (к о г о?)... (волков). По 

ночам в лесу воют (кто?) ... (волки). 

 

НАШЛИ ЕЖА! 

В лесу гуляли дети и ежика нашли. Ежика дети домой принесли. Дали ему молока.  

Задания для детей 

1. Ответить на вопросы: Где гуляли дети? 

Кого они нашли? 

Куда дети отнесли ежика? 

Чем они его напоили? 

2. Как надо говорить правильно: 

Дети нашли (кого?) ... (ежа). Подошли (к кому?) ... (к ежу). Напоили его (чем?)... (мо-

локом). Ежик напился (чего?) (молока). Значит, дети позаботились (оком?) ... (о еже). 

 

БЕЛКА И ЗАЙЧИК 

Под елкой зайчик сидит. Сверху на него белка глядит. Белка зайке шишку бросает. «Я 

шишки не ем», — ей зайчик отвечает. 

Задания для детей 

I. Ответить на вопросы: 

Где сидит зайчик? 

А где сидит белочка? 

Кто сидит наверху? 

А кто внизу? 

Что белочка бросила зайчику? 

А что сказал зайчик? 

2. Из предложенных предметных картинок, изображающих корову, белку, зайца, ло-

шадь, волка, собаку, отобрать те, о которых шла речь в рассказе. 
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ДРУЗЬЯ 

Дом на горке стоит. Этот дом собака Альма сторожит. С Альмой Петя дружит. С 

Альмой на реку бежит. Петя в реке купается. Альма Петю на берегу дожидается. 

Задания для детей 

1. Ответить на вопросы: 

Где стоит дом? 

Кто его сторожит? 

С кем дружит Петя? 

Куда любит ходить Петя? 

Кто его провожает? 

Кого дожидается Альма? 

 

Пятый этап обучения. 

Расширение объема предложения. Сложное предложение. 

Задача: научить детей строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложе-

ния; продолжить работу по словоизменению, научить согласовывать прилагательные с суще-

ствительными. 

 

Задание 1. Закрепить правильное употребление детьми следующих словосочетаний: 

1) «наречие много + родительный падеж множественного числа существительных; 

2) «предикативное слово нет + родительный падеж множественного числа существи-

тельных на –«ов». 

пароход - много пароходов, шар - много шаров, кубик - много кубиков, стол - много 

столов. 

 

Задание 2. Научить ребенка по аналогии с вопросами чей? или чья? правильно отве-

чать, согласуя местоимения мой, моя с существительными. 

Моя—машина, кукла,  лесенка и т. п. 

Мой — мяч, кубик, танк, пароход, шар, самолет, стол,  и т. п. 

 

Задание 3. Предложить ребенку разделить предметы на группы в зависимости от ро-

довой принадлежности (родовая принадлежность проверяется словами 

— моя- мой — моя). 

Про какую игрушку /предмет) можно сказать мой, а про какую моя? 

 

Задание 4. Научить ребенка согласовывать определения с теми словами, к которым 

они относятся, составить с проработанными словосочетаниями предложения. 

а) Назвать величину предметов: 

Этот дом большой. А этот домик какой?  

б) Назвать цвет предметов: 

Красный, желтый, синий, черный, белый, зеленый (кубик). 

Красная, желтая, синяя, черная, белая, зеленая (пластина). 

 

Задание 5. Научить ребенка самостоятельно по аналогии подбирать определения к 

предметам. 

Снег белый. А зайчик зимой какой? 

 

Задание 6. Научить ребенка самостоятельно подбирать определения к хорошо знако-

мым им предметам, игрушкам. 

— Эта пластина широкая. Вот эта пластина (показывает другую) не широкая. А как 

про нее можно сказать, какая она? Узкая.  
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Задание 7. Учить составлять предложения с однородными подлежащими. 

Виды работ: составить предложения по картинкам, по опорным словам, по демон-

стрируемым действиям, дополнить предложения недостающими словами. Предварительно 

эти названия проговариваются.  

В лесу живут медведи, волки, ежи. 

 

Задание 8. Составлять предложения с однородными определениями. 

Он быстрый, серый, трусливый (заяц).  

 

Задание 9. Составлять предложения с однородными сказуемыми. «Вспомни и назо-

ви». Ребенок выполняет действия с ЛЕГО- игрушками. После выполнения задания один ре-

бенок называет ряд действий, которые выполнили. 

Вова встал, подошел к столу, взял пластину, 2-х, 3-х кнопочные кирпичики и сделал 

легковую машину. 

 

Задание 10. Выучить с ребенком несколько двустиший. Затем научить  самостоятель-

но изменять в этих стихах грамматическую форму числа и лица глагола. 

а) Сопоставление единственного и множественного числа. 

Я бегу, бегу, бегу, Я на месте не стою. 

Я гуляю, загораю, Землянику собираю. 

Я по улице иду, 

Я флажок в руке несу. 

На скамейке я сижу  

И о чем-то говорю. 

 

Задание 11. Предложить ребенку заменить имена собственные (а потом нарицатель-

ные) личными местоимениями в 3-м лице. 

Каждый ребенок придумывает, какое действие он будет выполнять. 

— Вова, показывай, что ты будешь выполнять. 

Вова берет конструктор, строит дом.  

— Что делает Вова? 

— Вова строит дом. 

— Как сказать про Вову по-другому, не называя его имени? 

— Он строит дом. 

 

Задание 12. Научить детей правильно употреблять местоимения с предлогом у меня, у 

тебя, у нее, у него. 

 «Угадай у кого»?  

-У тебя? 

-У него? У нее? 

-У меня. 

 

Задание 13. Научить ребенка правильно употреблять местоимения мне, меня, 

мной. 

— Вова, подойди ко мне! 

— Саша, передай Коле пластину. Коля, обращаясь к Саше, просит его: 

— Саша, передай мне кубики. 

 

Задание 14. Научить ребенка самостоятельно изменять единственное и множествен-

ное число существительных, местоимений, глаголов. 
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- Вова идет. Как нужно сказать, если идти будет не один мальчик, а много мальчи-

ков. 

 

Задание 15. Предложить ребенку назвать одни и те же действия в настоящем и про-

шедшем времени. 

Логопед предлагает кому-то из детей выполнить ряд действий (собирать, рисовать, 

писать, катать, бегать...). Он спрашивает: 

— Кто будет собирать конструктор? Иди, Вова, собирай конструктор! Как ты про 

себя скажешь, что ты делаешь? 

— Я собираю конструктор.  

— Вова, что ты делал? 

— Я собирал конструктор. 

 

 

Формирование сложного предложения  

(сложноподчиненного н сложносочиненного) 

Задание 16. Научить детей составлять сложносочиненные предложения с противи-

тельным союзом а. 

 

Задание 17. Научить ребенка составлять предложения, из которых первое предложе-

ние начинается словом сначала, а второе предложение начинается словами «а потом». 

Сначала надо построить дом, а потом его украсить. 

 

Задание 18. Научить ребенка составлять предложения с разделительным 

союзом «или».-У меня мяч и конструктор. Я буду или играть в мяч, или строить из кон-

структора 

 

Задание 19. Научить детей грамматически правильно отвечать на вопрос почему? 

Скажи, почему ты выбрал(а) эту игрушку? 

- Я взял (выбрал) конструктор, потому что хочу строить. 

 

Задание 20. Научить детей правильно строить сложноподчиненные предложения, в 

которых главным предложением является оборот речи я хочу, а подчиненным — выражение 

желания через союз чтобы + именительный падеж существительного + согласованный глагол 

+ зависимый от глагола падеж. 

- Вова, принеси мне пластину. 

- Коля сказал, чтобы я принес пластину. 

- Я хочу, чтобы Лена взяла машину и катала в ней куклу. 

- Я взяла машину, чтобы катать куклу в машине. 

 

В итоге пятого этапа обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

обиходно-разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь пробелы в лексике, 

грамматике фонетике.  
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Оценочные материалы  

(диагностический инструментарий) 
 

 В целях комплексного исследования фразовой речи детей используется серия зада-

ний, предложенная В.П. Глуховым (см. приложение №2): 

1) составление предложений по отдельным ситуационным картинкам  

("картинки-действия" по терминологии Л.С.Цветковой, 1985); 

Предлагается поочередно несколько (5-6) картинок следующего примерного содержа-

ния:  

1) ”Мальчик поливает цветы";  

2) “Девочка ловит бабочку";  

3) "Мальчик ловит рыбу";  

4) "Девочка катается на санках";  

5) "Девочка везет малыша в коляске" и т.п. При предъявлении каждой картинки ре-

бенку задается вопрос-инструкция: "Скажи, что здесь нарисовано?", постановкой которого 

выясняется, способен ли ребенок самостоятельно установить смысловые предикативные от-

ношения и передать их в виде соответствующей по структуре фразы. При отсутствии фразо-

вого ответа задается второй - вспомогательный вопрос, прямо указывающий на изображен-

ное действие ("Что делает мальчик / девочка?"). При анализе результатов отмечаются осо-

бенности составленных фраз (смысловое соответствие, грамматическая правильность, нали-

чие пауз, характер наблюдаемого аграмматизма и др.) 

 

Оценки выполнения заданий (по В.П. Глухову) 

Составление фраз по картинкам с изображением 

простых действий 

Оценка 

в баллах 

 Ответ на вопрос-задание в виде грамматически правильно построенной фразы, 

адекватной по смыслу содержанию предложенной картинки, полно и точно 

отображающей ее предметное содержание. Все варианты задания (5 или 6 фраз) 

выполнены на уровне, соответствующем указанным характеристикам. 

3 балла 

Адекватная по смыслу фраза имеет один из перечисленных недостатков: 

а) недостаточно информативна; 

б) отмечаются ошибки в употреблении словоформ (в выборе нужной граммати-

ческой формы слова), нарушающие связь слов в предложении; 

в) нарушение нормативного порядка слов в словосочетаниях; 

г) длительные паузы с поиском нужного слова 

2,5 балла 

Сочетание указанных недостатков информативности и лексико-грамматического 

структурирования фразы при выполнении всех (или большинства) вариантов за-

дания 

2 балла 

Адекватная фраза-высказывание составлена с помощью дополнительного вопро-

са, указывающего на выполняемое субъектом действие. 

Не все варианты задания выполнены 

1,5 балла 

Отсутствие адекватного фразового ответа с помощью дополнительного вопроса. 

Составление фразы подменяется перечислением предметов, изображенных на 

картинке 

1 балл 

 

2) составление предложения по трем картинкам, связанным по смыслу; 

например: "девочка", "корзинка", "лес", направлено на выявление способности детей к 

установлению логико-смысловых отношений между предметами и вербализации их в виде 
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законченной фразы-высказывания. Ребенку предлагается назвать картинки, а затем составить 

предложение так, чтобы в нем говорилось о всех трех предметах. Для облегчения задания 

дается вспомогательный вопрос: "Что сделала девочка?" Перед ребенком стоит задача, опи-

раясь на "семантическое" значение каждой картинки и вопрос педагога, установить возмож-

ное действие и отобразить его в речи в форме законченной фразы. Если ребенок составил 

предложение с учетом только двух или даже одной картинки (например: "Девочка гуляла в 

лесу"), инструкция повторяется с указанием на пропущенную картинку. При оценке резуль-

татов учитываются: наличие фразы, адекватной предложенному заданию; особенности этой 

фразы (семантическая "наполненность", синтаксическая структура, аграмматизмы и др. ); 

характер оказываемой ребенку помощи. Для выявления степени сформированности у детей 

навыков употребления отдельных (фразовых) высказываний могут быть также использова-

ны: задания на составление предложений по демонстрируемым действиям, по опорным сло-

вам (данным в "нейтральной" грамматической форме) и др.  

 

Оценки выполнения заданий на составление фразовых высказываний (по В.П. 

Глухову) 

Составление фраз-высказываний по 3-м предметным картинкам Оценка 

в баллах 

Фраза составлена с учетом предметного содержания всех предложенных 

картинок, представляет собой адекватное по смыслу, грамматически правиль-

но оформленное, достаточно информативное высказывание. Также оценива-

ется вариант отображения вероятной предметной ситуации в виде короткого 

текста. 

3 балла 

Имеются отдельные недостатки в построении фразы, адекватной по смыс-

лу и соответствующей вероятной предметной ситуации 

2,5 балла 

 Фраза составлена на основе предметного содержания только 2-х карти-

нок. При оказании помощи (указание на пропуск) ребенок составляет 

адекватное по содержанию высказывание. 

2 балла 

Ребенок не смог составить фразу-высказывание с использованием всех 3 

картинок, несмотря на оказываемую помощь. Отмечаются ошибки в язы-

ковом оформлении высказывания 

1,5 балла 

Предложенное задание не выполнено. Ребенок правильно называет изоб-

раженные на картинках предметы, но составить фразу-высказывание с их 

использованием не может 

1 балл 
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Описание авторской игры-ходилки «Магнетик»  

 

Для дополнительной мотивации и визуализации вербальной деятельности в процессе  

обыгрывания построек из конструктора ЛЕГО  была создана авторская игра-ходилка «Маг-

нетик». В основу данной игры заложено  активное использование зрительных опор - стиму-

лы, способствующие порождению речевого высказывания за счет вызова ассоциаций с жиз-

ненным и речевым опытом ребенка.  ЛЕГО - игрушки передвигаются по поверхности, управ-

ляемые ребенком с помощью магнита. 

Цель:  развития связной речи с опорой на различные анализаторы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи:  

1. Учить, используя наглядные модели, составлять простые и сложные предло-

жения. 

2. Упражнять в актуализации предлогов, ориентировку в пространстве. 

3. Продолжать учить детей составлять простые описания объектов, с применени-

ем опорных схем «имен признаков» (ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технология). 

4. Развить навыки диалогической и монологической речи. 

5. Развить регулирующую, программирующую и планирующую функции речи. 

Актуальность и новизна: магнитная игра-ходилка позволяет сделать процесс обыгры-

вания игрушек из ЛЕГО увлекательным, побуждает продумывать и оречевлять алгоритм 

действий. 

Этапы работы: 

движение и оречевление действий по готовому плану-матрице; 

 составление плана-матрицы движения, оречевление действий; 
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 составление плана-матрицы движения, оречевление действий, описание пла-

нируемых объектов, используя имена признаки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 движение и оречевление действий двух детей по готовым планам-матрицам с 

последующим диалогом; 

 самостоятельное составление плана-матрицы движения подгруппой детей, 

распределение ролей, коллективное составление рассказов, сказок. 

 

Таким образом, процесс формирования связной речи у детей дошкольного возраста с 

ОНР будет осуществляться эффективнее при использовании вспомогательных опор, направ-

ленных на развитие у детей навыка понимания ситуаций, организации активной речевой 

практики синтаксического оформления речевого высказывания. 
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Конспект кружковой  деятельности в старшей  комбинированной группе  

«Как животные весну встречают» 

Категория воспитанников: дети 5-6 лет с ОВЗ, имеющие ОНР  2, 3 уровня 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Цель: развитие связной речи детей в процессе конструктивной деятельности с ЛЕГО-

конструктором.  

Задачи: 

Образовательная область «речевое развитие»: 

1. Развивать навыки сопряженной и отраженной речи (с ребенком, имеющим 

ОНР 2 уровня). 

2. Развить навыки фразовой речи (с ребенком, имеющим ОНР 2 уровня). 

3. Развить навыки связной речи: планирующей и по результатам выполненных 

действий (с детьми, имеющими ОНР 3 уровня). 

4. Упражняется в согласовании слов предложении, употреблении существитель-

ных в винительном падеже. 

5. Продолжать учить составлять сказку, используя 3-5 карт  В.Я. Проппа. 

Образовательная область «познавательное  развитие»: 

1. Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 

2. Конструировать по схеме-фотографии (постройки повышенной сложности с 

детьми 3 уровня), по памяти (простые постройки с детьми 1-2 уровня). 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»: 

1. Продолжать формировать готовность к совместной деятельности со сверстни-

ками, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»: 

Закреплять навыки самостоятельной конструктивной деятельности в процессе изго-

товления «задуманного» животного из деталей ЛЕГО конструктора. 

Образовательная область «физическое развитие»: 

Закреплять умение согласовывать речь и движение в процессе логоритмического 

упражнения. 

Формы совместной деятельности: объяснение, закрепление, упражнение, показ, 

личный пример, деятельность по схеме и алгоритму. 

Деятельность детей: коммуникативная, игровая, двигательная, конструктивная, по-

знавательная. 

Оборудование для создания  предметно- пространственной развивающей образо-

вательной среды:  конструктор ЛЕГО, схемы построек, видеозапись «детских задумок», 

карты В.Я. Проппа (5 шт.), схема анализа построек и схема предложения (для анализа дея-

тельности детьми 1-2 уровня в форме простого предложения), магниты, «помогатор» фикси-

ка, презентация.  

 

Логика непосредственно образовательной деятельности. 

1. Введение в ситуацию. 

- Кого встретил нолик в верхнем правом углу?  

На экране Нолик бежит вниз.  

Примерный ответ детей: «Нолик бежит вниз. Он оказался в нижнем правом углу».  

- Кого встретил нолик в нижнем правом углу? (В нижнем правом углу Нолик встре-

тил Масю). 

На экране Нолик бежит влево.  

Примерный ответ детей: «Нолик бежит влево. Он оказался в нижнем левом углу».  
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- Кого встретил нолик в нижнем левом углу? (В нижнем левом углу Нолик встретил 

Симку). 

На экране Нолик бежит вверх.  

Примерный ответ детей: «Нолик бежит вверх. Он оказался в верхнем левом углу».  

- Кого встретил нолик в верхнем левом углу? (В верхнем левом углу Нолик встретил 

Дедуса). С чем? С фикси- рюкзаком. 

- Вот тебе Нолик твой первый рюкзак фиксика. Изучай его содержимое. Потом 

расскажешь чему научился. 

«Угадай, что в рюкзаке у фиксика». 

На экране появляется изображение грустного Нолика. 

- Ничего я не знаю, что это такое. И что с этим делать никак не пойму. 

Поможем Нолику, может кто-нибудь из нас уже видел то- то подобное. 

Дети на ощупь отгадывают предмет, называют, а затем достают из рюкзака детали 

конструктора ЛЕГО. 

Примерные ответы детей: «Это конструктор. Это пластина. Это брусок (паралле-

лепипед). Это кубик. Нолик это детали конструктора. Из него можно строить все, что 

угодно».  

Нолик: «Сейчас начну все строить!» 

Педагог: «Как вы думаете, у Нолика получится построить сразу все?» 

Дети: «Сначала, надо что-нибудь задумать». 

- Посмотри, Нолик, как дети задумывали свои постройки по теме «Как животные вес-

ну встречают». 

Дети смотрят отрывок видео, в котором дети озвучивают задумки будущих построек. 

- А затем мы разминаем руки: 

 

Самомассаж пальцев рук.  
Брусок в ручках я катаю, 

Между пальчиков кручу.  

Непременно каждый пальчик 

Сделать сильным я хочу 

Дети «прокатывают» параллелепипед  между ла-

доней. 

Прокатывают его  между пальцами, 

начиная с указательных и  заканчивая – 

безымянными. 

Кубик мой не отдыхает 

По ладошке он гуляет. 

Вперед- назад его качу. 

Влево – вправо покручу. 

Дети «прокатывают» кубик между ладоней  

В направлениях  

- вперед – назад, 

- влево - вправо. 

 

 - Отправляемся за конструктором 

 

Логоритмическое упражнение.                          

Музыка Е. Железновой 

А весной, а весной снег повсюду тает, 

А весной, а весной птицы прилетают. 

Да-да-да, да-да-да! снег повсюду тает, 

Да-да-да, да-да-да! птицы прилетают. 

А весной, а весной звери все линяют, 

А весной, а весной мамы деток  ожидают. 

Да-да-да, да-да-да! звери все линяют, 

Да-да-да, да-да-да! мамы деток  ожидают. 

А весной, а весной у собак - щенята, 

А весной, а весной – у овец - ягнята. 

Да-да-да, да-да-да! У  волков - волчата, 

Да-да-да, да-да-да! У белочек - бельчата. 
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Конструирование из ЛЕГО конструктора.  
Выбор деталей. 

Отработка сопряженной и отраженной форм речи. 

Ребенок с 3 уровнем – по результатам  выполненных действий. 

Детям с высоким уровнем развития зрительного восприятия (умеют анализировать 

постройки по схеме, фотографии), конструктивных навыков на выбор предлагалось две схе-

мы-фотографии постройки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку со средним уровнем развития конструктивных навыков - одна 

Дошкольникам 1-2 уровня 5-летнего возраста предлагалось работать по памяти (со-

здание «ситуации успеха»). Так как детям данного уровня пока недоступно работать со схе-

мами, то запланированные постройки отрабатывались с ними в процессе последовательного 

предъявления действий, сопровождаемых показом и одноступенчатыми инструкциями.  
 

 

 

 

 

 

1. «Сочиняем сказку», с использование карт В.Я. Проппа.  
 

 
 

Нолик: «Здорово у вас получилось! Жалко только с ними играть нельзя…» 

- Что ты, Нолик, мы можем тебе короткую сказку сочинить. 

Дети распределяют карты. Сверстники с 3 уровнем работают в паре с детьми 2 и 1 

уровня речевого развития. 

 

Мотивация на закрепление материала и решение новой познавательно- речевой 

задачи: 
   Нолик: «Спасибо, что научили меня конструировать.  Мне очень понравилась ваша 

сказка. Было бы здорово, если бы её еще кто–нибудь увидел, а я бы хотел с вами сочинить 

продолжение. Приглашайте. Призы получайте и новые сказки сочиняйте. До свидания». 

Дети получают новые схемы сборки  животных из ЛЕГО: 
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Конспект мероприятия с родителями 

(заседания родительского клуба) 

«МУМИ-ТРОЛЛИ ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ» 

 

Цель: познакомить родителей воспитанников с формами работы по развитию связной 

речи, используемыми в СП-ДС №20 с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи. 

Задачи: 

1. Сформировать представления родителей о технологиях, способствующих раз-

витию связной монологической речи (поддерживать открытый характер образовательного 

процесса): 

- ЛЕГО –технологии.  

2. Способствовать созданию единого образовательного пространства в семье и 

детском саду (использование идентичных методов и приемов, предъявление единых требо-

ваний к речи дошкольников). 

3. Создать условия для совместной успешной практической речевой деятельно-

сти детей и их родителей по вышеперечисленным технологиям. 

4. Продолжать работу  с родителями по ознакомлению, внедрению деятельност-

ного подхода к развитию речи дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Оборудование: ЛЕГО- конструктор, чемодан Вислы и Тофслы (маркер, фотоаппарат, 

пластилин, телевизор, коробка с ЛЕГО-конструктором), угощения от Муми-мамы. 

Предварительная работа: 
1. На сайте «Капитошка» был проведен опрос родителей с целью выявления ро-

дительского запроса для определения тематики работы родительского клуба. По результатам 

опроса родителей выявлены следующие затруднения родителей в процессе речевого разви-

тия дошкольников: 

- составление рассказов; 

- пересказов; 

- трудности мотивации и поддержания интереса детей к данному виду речевой дея-

тельности. 

Категория участников: 

Дети и родители дошкольников 5-6 лет, имеющих общее недоразвитие речи. 

«МУМИ-ТРОЛЛИ ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ» 

Музыкальный зал украшен в стилистике мультфильма «Муми–тролли». 

В зале семьи  воспитанников, двое ведущих. 

- Уважаемые родители и дети, мы приглашаем Вас в Муми-дом. 

Здесь живет семья добрых и отзывчивых муми-троллей. 

Муми – мама, Мумии- папа и малыш Муми-тролль. 

В их жизни было, так же как и в нашей, много всего: и радости, но иногда возни-

кали небольшие трудности. Однажды к ним в гости пришли  двое маленьких юрких 

товарищей с большим чемоданом, звали их Тофсла и Вифсла. Странно, но их никто не 

мог понять.  

Согласитесь, что и в нашей жизни бывают ситуации, когда мы не можем понять 

того, что хотят нам рассказать наши дети. Это происходит, потому что они торопятся, 

перескакивают с одной мысли на другую, не могут передать свои мысли последова-

тельно и связно. Чтобы этого не случалось, мы предлагаем вам сегодня поговорить о 

приемах развития связной речи детей.  

Развернутое высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание людей 

называется - связная речь. 
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Устная речь  в зависимости от конкретных условий общения приобретает форму ли-

бо диалогической речи, протекающей в форме беседы, разговора между двумя или не-

сколькими участниками, либо монолога. 

Вадим Петрович Глухов  выделяют такие виды работы по развитию связной речи в 

подготовительной группе детского сада: 

Рассказывание. 
1. Рассказывание с использованием игрушек, предметов, природного материала. 

2. Рассказывание по картине, 

3. Рассказывание на тему из личного опыта. 

4. Рассказывание по предложенным сюжетам. 

Пересказ. 
1. Частичный 

2. Подробный. 

Одним из приемов, облегчающие процесс развития связной речи, которые мы 

используем в детском саду: работа с ЛЕГО - конструктором.  

Тофсла и Вифсла из своего чемодана достают ЛЕГО - конструктор. Конструирова-

ние ЛЕГО – персонажей. Придумывание сказки с данными персонажами с использованием 

карт Проппа и мнемотаблиц. 

Методика обучения работы с конструктором ЛЕГО разрабатывалась согласно дея-

тельностному подходу, принятому в отечественной психологии (Л.С. Выготский, П.Я. Галь-

перин, А.Н. Леонтьев). Основу процесса его усвоения составляют чередование практических 

и умственных действий самого обучаемого, а также учитываются особенности конструктив-

но-игровой деятельности детей. Методика апробировалась на 6-7-летних дошкольниках, 

имеющих как нормальное психофизическое развитие, так и речевую патологию (ОНР II–III 

уровень, осложненные дизартрией, стертой формой дизартрии) и описана Татьяной Вячесла-

вовной Лусс. 

Этапы работы по обучению конструктивно-игровой деятельности 

детей с применением ЛЕГО-конструктора: 

Знакомство с конструктором: 

спонтанная коллективная игра с ЛЕГО; 

спонтанная индивидуальная игра с ЛЕГО; 

спонтанная игра ребенка и взрослого с ЛЕГО; 

II Непосредственное обучение (пропедевтический период): 

знакомство с цветом ЛЕГО-элементов; 

знакомство с формой ЛЕГО-элементов; 

III. Работа по развитию связной речи: 

III.1. ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Однословное предложение, предложения из 

аморфных слов-корней с использованием ЛЕГО-конструктора 

III.2. ВТОРОЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Первые формы слов. 

III.3. ТРЕТИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Двусоставное предложение. 

III.4. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Предложения из нескольких слов. 

III.5. ПЯТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ. Расширение объема предложения. Сложное пред-

ложение. Тексты. 

Практическое упражнение – «Сказка своими руками». 

Родителям и детям предлагается разделиться на две команды и сконструировать ЛЕ-

ГО - персонажей по собственному замыслу. Затем командам предлагают объединить полу-

чившихся героев в одну сказку. 

Муми-мама вместе с ребятами приготовили любимое лакомство мумии-троллей. 

Ребята хотят пригласить Вас к столу и проверить утверждение Муми-мамы… (звучит 

отрывок из мультфильма) 

- Любая мама узнает своего малыша… 

«Позови маму». 
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Мамы поворачиваются спиной, а ребята, произнося фразу «Приглашаю к столу», 

называют имя и отчество мамы. Из нескольких приглашений мама определяет голос своего 

ребенка. 

Ведущий: 

- Предлагаем Вам обмениваться информацией, опытом семейно воспитания  на сайте. 

А закончить нашу встречу хотим пожеланием: 

Пусть в Ваш дом будет тем замечательным местом, где хорошо Вам и вашим близ-

ким; всегда найдется человек, который Вас выслушает, поймет и поможет! 
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1.Пояснительная записка 

Программа курса коррекционных логопедических занятий «Говорю, читаю, пишу!» 

разработана для обучающихся I (I
1
) - IV классов (с интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы-интерната с. Малый Толкай на основе следующих нормативных документов: 

-закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.;                                                                                                                            

-программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4классы.  под редакцией Воронковой В. В. – Москва «Просвещение». 

2014 год; 

-методического письма Министерства образования РФ от 20.06.2002 г. №29/ 2194-6 

«Рекомендации по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида»; 

-учебного плана ГБОУ школы – интерната с. Малый Толкай на 2017-2018 учебный год; 

-примерной АООП для умственно отсталых детей. 

Программа курса коррекционных логопедических занятий «Говорю, читаю, пишу!» 

(далее Программа) нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с(интеллектуальными нарушениями, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта,  разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью.   

Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями). Организация учебной 

деятельности тесно связана с проблемой развития речи ребёнка. Формирование полноценной 

учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определённую степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков 

свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. Кроме этого 

коррекционное воздействие должно быть направлено и на расширение знаний и 

представлений об окружающем, накопление социального опыта, развитие познавательной 

деятельности и активности обучающихся. 

Сроки реализации программы 

Программа курса коррекционных логопедических занятий разработана на 5 лет для 

обучающихся с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) I (I
1
) - IV классов, имеющих 

нарушения устной и письменной речи. 

Проблема обучения детей с нарушениями интеллектуального развития и, в частности, 

исправления у них речи всегда была актуальной. И на данный момент актуальность 

написания Программы связана с ростом речевых патологий, их сочетаний у обучающихся, 

зачисленных в ГБОУ школу-интернат с. Малый Толкай, что значительно препятствует их 

успешному обучению. Дефекты устной речи создают препятствия для общения ребенка с 

окружающими, вследствие чего усугубляются отклонения в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии. Кроме того, программа нацелена на обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Новизна Программы заключается в том, что она разработана на весь период 

начального общего образования и учитывает разные виды речевых нарушений. А также то, 

что логопедическая работа в школе дает возможность логопеду (педагогам) для творческого 

поиска и выбора тех методических приемов и технологий, которые будут адекватны 

психофизическим и речевым возможностям детей с ОВЗ.  Программа содержит пакет 

диагностических материалов и отражает систему мониторинга.  
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Программа вносит значительный вклад в формирование коммуникативных базовых 

учебных действий. 

Поэтапная реализация Программы приведет к достижению планируемых результатов.  

Цели и задачи программы 

Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей социализации 

детей.  

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепления его на словесном материале, исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития 

обучающихся. 

4.   Развивать диалогическую и формировать монологическую формы речи, развивать 

коммуникативную функцию речи (развивать навыки диалогической и монологической речи, 

формировать связную речь, повышать речевую мотивацию, обогащать речевой опыт) 

5.   Предупредить и скоррегировать нарушения процессов чтения и письма. 

6. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, 

мелкой моторики. 

2.Общая характеристика учебного курса 

Логопедическая работа в школе –интернате ГБОУ с. Малый Толкай занимает важное 

место в процессе коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Организация учебной деятельности, как особой формы активности 

ребенка, направленной на изменение самого себя как субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно 

лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную 

степень сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем 

возрасте. Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и 

снижении потребности в речевом общении; нарушенных операциях программирования 

речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях 

реализации речевой программы и контроля за речью.  

Мониторинг устной речи обучающихся с умственной отсталостью показал, что она в 

большей мере удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней могут быть грубые 

нарушения произношения, лексики, грамматического строя. Речь в целом, как правило, 

смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в 

словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа и 

синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов.  

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной 

предметной отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в 

незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д.  

Нарушения речи у большинства детей, поступающих в школу, носят характер 

системного недоразвития, для которого характерно: 

 нарушение звукопроизношения; 
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 недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

 аграматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

 нарушение сложных форм словообразования; 

 недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются 

нарушения последовательности событий); 

 нарушение чтения; 

 нарушение письма. 

Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта 

и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение школьных 

курсов русского языка и литературного чтения. 

Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Резкое увеличение числа учащихся с дефектами речи, предъявление более высоких 

требований к работе логопеда, очень незначительное количество специальной литературы, 

отсутствие четкого планирования, вызвало необходимость создания рабочей программы 

коррекционно-логопедических занятий для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью I (I
1
) -IV классов. 

Как и любая программа, Программа курса коррекционных логопедических занятий 

для обучающихся I (I
1
) -IV классов «Говорю, читаю, пишу!»  имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований могут 

выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию 

работы по ней:  

- гуманизма - вера и возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода;  

- системности - рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающего субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития;  

- реалистичности - учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы;  

- системного подхода - взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи.  

- деятельностного подхода-опоры коррекционно- развивающей работы на ведущий 

вид деятельности, свойственный возрасту;  

- индивидуально - дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы; 

- принцип поэтапного формирования умственных действий (П. Я Гальперин). 

Не менее важными методологическими основами и теоретическими предпосылками 

для создания данной программы явились зарекомендовавшие себя в науке разработки 

научных представлений о различных формах речевых нарушений и создание эффективных 

методик их преодоления Р.Е Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на 

учении Л.С.Выготского, А.Р.Лурии и А.А Леонтьева о сложной структуре речевой 

деятельности. Учитывая специфику образовательного процесса в школе-интернате, где 

обучаются дети, имеющие дефект интеллектуального развития, при создании 

использовались материалы исследований в сфере дефектологии и психологии С.Я. 

Рубинштейн, М.С.Певзнер. 

3.Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими логопедическими 

занятиями. Коррекция нарушений речи учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

требует организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 
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специального коррекционного образовательного учреждения предусмотрены часы 

логопедических занятий. 

Периодичность логопедических занятий 2-4 раза в неделю, в зависимости от степени 

выраженности речевого нарушения и количества часов в данном классе, рекомендуемые в 

учебном плане. Продолжительность фронтального занятия – 40 минут, индивидуального – 15 

минут.  

В группы зачисляются обучающиеся I (I
1
) - IV классов. Индивидуальные занятия 

проводятся только с учащимися, имеющими нарушения звукопроизношения. Наполняемость 

групп для логопедических занятий 2-6 обучающихся. На коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину 

дня. Основной формой являются групповые занятия. На занятия с группой обучающихся 

отводится, как правило, 30-40 минут.  

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых нарушений 

ребенка, индивидуально-личностных особенностей и могут растягиваться на всю ступень 

начального образования.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Занятия с каждой группой проводятся:  

 (I
1
) класс- 4 раза в неделю;  

1 класс-4 раза в неделю; 

2 класс-4 раза в неделю; 

3- класс- 4 раза в неделю;  

4 –класс-3 раза в неделю. 

Минимальное количество часов по программе из расчета 34 учебных недель (4 недели 

– обследование, 30 недель – коррекционно – развивающие занятия). 

Увеличение количества часов по программе отражается в перспективном 

планировании в увеличении часов, отведенных на изучение той или иной темы на 

усмотрение учителя – логопеда. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 

обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в 

учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе.  

В структуру занятия входит: 

 - упражнения для развития артикуляционной моторики;  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

 - дыхательная гимнастика;  

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

- формирование фонематических процессов;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

 - работа над предложением; 

 - обогащение и активизация словарного запаса.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза.  

4.Планируемые результаты освоения программы 

Ученик, освоивший Программу: 

 правильно произносит звуки; 

 пользуется этими звуками в речи; 

 различает оппозиционные фонемы; 

 владеет навыками звуко - буквенного и слогового анализа и синтеза; 
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 пользуется правильной лексико-грамматической стороной речи; 

 владеет навыками построения связного высказывания. 

5.Содержание коррекционного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 

школьной программы по письму и развитию речи, а также чтению и развитию речи. 

Логопедическая работа условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного 

обучения, темы логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть 

изменены, если это необходимо для данной группы учащихся.  

Групповые занятия проводятся для учащихся I (I
1
) - IV классов, индивидуальные 

занятия с отдельным ребенком, и направлены:  

-на развитие звуковой стороны речи;   

-на формирование представлений о звуковом составе слова;   

-на коррекцию дефектов произношения;  

-на развитие лексического запаса и грамматического строя речи;  

-на формирование связной речи;  

-на повышение орфографической грамотности;   

-на развитие коммуникативных навыков;   

-на расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об 

окружающем. 

Содержание изучаемого курса рассчитано на определенный возраст учащихся, 

структуру речевого дефекта, т.к. основными причинами речевых дефектов являются 

нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы, недостаточная 

сформированность фонематических процессов, нарушения лексико-грамматических 

компонентов, недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Содержание каждого раздела включает несколько направлений работы.  

Однако стоит отметить, что данные по разделам в некоторой степени усреднены. Для 

некоторых учащихся нахождение на определённом периоде коррекционно-логопедического 

воздействия является условным.  

Примечание  
Для детей, имеющих основное логопедическое заключение: системное недоразвитие 

речи тяжёлой степени, системное недоразвитие речи средней – тяжёлой степени, а также для 

обучающихся с полным отсутствием внешней (экспрессивной) речи, требования данной 

программы несколько другие (независимо от периода обучения):  

- допускается знание основных понятий, на невербальном уровне (показ ребёнком 

картинок, напечатанных, написанных слов и предложений);  

- общение с логопедом может осуществляться посредством письменной речи 

(составление из разрезных букв отдельных слов, слогов, букв);  

- работа над формированием навыков самостоятельного чтения и письма ведётся на 

протяжении всех периодов обучения (некоторые дети начинают самостоятельно читать и 

писать к 4 классу);  

- логопед оставляет за собой право составлять для каждого ребёнка свой, 

индивидуальный перспективный план коррекционно-логопедических занятий, основываясь 

на тяжесть и структуру речевого дефекта, а также на динамику преодоления нарушений 

речи.  

Коррекционный курс логопедических занятий содержит два основных блока: 

 диагностика (мониторинг) речевого развития; 

 коррекционная логопедическая работа. 

Система мониторинга достижений обучающихся 

Логопедическое обследование обучающихся проводится 2 раза в течение учебного 

года (сентябрь - диагностическое, май - итоговое) и направлено на выявление нарушений 

компонентов речевой системы, их характера, а также глубины и степени выраженности. 
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Диагностика учащихся включает: 

 Изучение условий воспитания и развития ребенка на основе беседы и анализа 

сопровождающих документов, сбор анамнестических данных. 

 Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи.  

 Обследование фонематического слуха. 

 Обследование лексического строя речи.  

 Обследование грамматического строя речи.  

 Обследование связной речи. 

 Обследование процесса письма и чтения. 

В качестве инструментария диагностики речевого развития детей используются:  

 тестовая методика диагностики устной речи Т.А. Фотековой; 

(с количественной оценкой и без количественной оценки результатов, если это 

необходимо); 

 логопедические диктанты; 

 контрольное списывание; 

 тексты для проверки техники чтения.  

Ответы ребенка записываются в протокол речевого обследования. Далее оформляется 

речевая карта, рекомендованная в методическом письме Министерства образования РФ от 

20.06.2002 г. №29/ 2194-6 «Рекомендации по организации логопедической работы в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида», логопедическое 

представление на каждого ребенка и план индивидуальной коррекционной логопедической 

работы на один год. 

Результаты диагностического и итогового обследования отражаются в 

диагностических протоколах и речевых профилях ребенка. 

Промежуточная диагностика не фиксируется в протоколах и проводится с целью 

коррегирования тематического планирования. 

Программа логопедического обучения состоит из следующих разделов: «Подготовка 

обучению грамоте» «Обучение грамоте», «Звуки и буквы», «Слово» 

Раздел первый: I
1
- классы «Подготовка обучению грамоте»; 

Раздел второй: 1 класс «Обучение грамоте» 

Радел третий: 2-3 классы - «Звуки и буквы»; 

Раздел четвертый:4 класс - «Слово». 

Раздел первый: I
1
 класс «Подготовка обучению грамоте» 

Раздел «Подготовка обучению грамоте» рассчитан на учащихся I
1
 класса. Обучение 

обучающихся в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает, с одной стороны, 

коррекцию речевого дефекта, с другой - подготовку к овладению грамотой в объёме, 

предусмотренном программой для коррекционной школы. На фоне сравнительно 

развернутой речи у учащихся наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов. Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. В активной речи преобладают простые предложения. У 

большинства детей имеются недостатки звукопроизношения звуков и нарушения звуко-

слоговой структуры слова, что создает трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное количество искаженно 

произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на слух. Нередко, наряду с 

неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются затруднения при 

произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой категории детей 

общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. Данные 

дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, все названные 

затруднения проявляются в самостоятельной речи. 
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Содержание коррекционно-логопедической работы: 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей:  

-развитие понимания речи; 

-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

-развитие произносительной стороны речи;  

-развитие самостоятельной фразовой речи.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

Расширение понимания речи. 

Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина - «би-би»; мишка – «ми»). 

Стимуляция подражания «сделай, как я»; звукового подражания «Как мычит корова? 

Как собачка лает? Как лягушка квакает?» Научить ребенка сортировать предметы по цвету, 

форме, величине, показывать части тела, приносить игрушки по словесной инструкции. 

Соотносить предметы с их словесными обозначениями. Стимулировать формирование 

первых слов. Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить 

два и более слога слитно. Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в 

двухсловные предложения. Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», 

«спасибо». Совершенствовать фразовую речь. Развивать понимание грамматических форм 

существительных и глаголов. Работа по формированию словоизменения и словообразования. 

 Работа по коррекции звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков). 

Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

Планируемые результаты I
1
 класс: 

Ученик, освоивший Программу на уровне I
1
 класса 

-называет предметы их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов 

и на картинках; 

-знает названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

-знает названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

-знает названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

-называет свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших 

родственников; 

-знает наизусть 2—3 коротких стихотворения или четверостишия; 

-отвечает на вопрос простой фразой; 

-составляет предложение по несложной ситуативной картинке; 

-связно высказывается по несложной сюжетной картинке; 

-правильно произносит все поставленные звуки, старается употреблять их в речи; 

-выделяет первый звук в слове, слышит нужный звук; 

-пользуется тетрадью, правильно держит ручку, владеет орнаментальным рисованием 

в тетради, пишет элементы букв, соблюдает строчку. 

Раздел второй: 1 класс «Обучение грамоте» 

Раздел «Обучение грамоте» рассчитан на учащихся 1 класса. Данный раздел 

программы необходим, т.к.  недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наряду с указанными 
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ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Ограниченность словарного запаса проявляется и 

в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям на данном этапе речевого развития 

крайне затруднительно составление предложений, рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в 

полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 10 - 15 звуков.  

Содержание коррекционно-логопедической работы:  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей:  

- развитие понимания речи; 

-активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

-развитие произносительной стороны речи;  

-развитие самостоятельной фразовой речи.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего 

значения слов. Готовить учащихся к овладению диалогической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много), согласовывать числительные с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов т.д.) Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -к. 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. Учить дифференцировать названия предметов по 

категории одушевленности \ неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

прилагательных. Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода. Учить понимать и использовать в речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы. Формировать первоначальные навыки согласования 

личных местоимений с глаголами (я сижу, он поет, они пишут). Учить подбирать слова к 

названному предмету по ассоциативному принципу (санки – зима, портфель – школа). Учить 

употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, овал.), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т.п.) Учить составлять 

простые предложения, распространять предложения.  

Развитие самостоятельной фразовой речи  

Формировать у детей навыки составления простых предложений по модели «Кто? Что 

делает? Что?». Учить запоминать короткие двустишия и потешки. Формировать навыки 

ведения диалога, умения выслушивать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу, учителю. Учить самостоятельному 
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формулированию вопросов. Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам. Формировать умение заканчивать предложение, начатое логопедом. Формировать 

у учащихся навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она). Учить 

составлять предложения, рассказы из 2-3 предложений (по вопросному плану). Лексические 

темы: «Школа», «Части тела», «Геометрические фигуры», «Основные цвета», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Продукты питания», «Осень, «Хлеб», «Деревья», «Грибы», 

«Перелетные птицы», «Домашние птицы», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Обувь», 

«Транспорт», «Дикие и домашние животные», «Зима», «Зимние забавы», «Зимующие 

птицы», «Животные», «Книга», «Новогодний праздник», «Семья», «Животные весной», 

«Весна», «Наша страна», «Наша столица», «Космос», «Лето», «Насекомые», «Ягоды», и др.  

Развитие произносительной стороны речи  

Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник звука. Учить 

дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное 

произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Учить вызывать отсутствующие звуки. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне логов, слов, предложений. Учить детей 

отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. Учить детей запоминать 

и проговаривать сочетания однородных слогов (па-па-па) с разным ударением, силой голоса, 

интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных звуков (па – то – ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – пто).  

Планируемые результаты 1 класс: 

Ученик, освоивший Программу на уровне 1 класса 

-различает звуки на слух и в произношении; 

-анализирует слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

-плавно читает по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

-отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрации к тексту; 

-пишет строчные и прописные буквы; 

-списывает с классной доски и учебника прочитанные и разобранные слова и предложения.  

Раздел третий: 2-3 классы «Звуки и буквы» 
Раздел «Звуки и буквы» для данного уровня развития речи детей характерно 

наличие речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. В самостоятельной 

речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, 

перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети еще мало употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных 

и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения. Отмечается тенденция к множественным 
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лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п.  

Типичным является использование простых, чаще распространенных предложений. 

Присутствуют существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. 

Содержание коррекционно- логопедической работы:  

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: развитие 

звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе 

 слова; развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

  формирование коммуникативных умений и навыков; 

  формирование навыков грамотного чтения и письма. 

 Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе 

слова  

Закреплять навыки различения речевых и неречевых звуков. Уточнять у детей 

произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м
,
], [н], [н

,
], [п], [п

,
], [т], [т

,
], [ф], 

[ф
,
], [б], [б

,
], [в], [в

,
]. Вызвать отсутствующие звуки: [к], [к

,
], [г], [г

,
], [х], [х

,
], [л], [л

,
], [j], [c], 

[c
,
], [p], [р

,
] и закрепить их на уровне слогов, слов, предложений. Коррегировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слога, слова. Учить дифференцировать 

звуки по участию голоса голоса, по мягкости – твердости, по месту образования.  

Учить различать на слух гласные и согласные звуки. Учить выделять согласный и 

гласный звук в словах, анализировать звуковые сочетания, слова; определять наличие звука в 

слове ударного гласного в начале и конце слова. Формировать фонематическое восприятие 

на основе четкого различения звуков по признакам: глухость – звонкость; твердость – 

мягкость. Закрепить навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава.  

Развитие лексического запаса и грамматического строя  

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. Учить согласовать прилагательное с существительным в 

роде, числе.  

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, сказуемых и дополнений. Учить подбирать 

однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос. Учить изменять 

существительные по категории падежа. Учить называть части предмета для определения 

целого (спинка – стул, ветки – дерево, стрелки – часы). Учить подбирать существительные к 

названию действия (варить – суп, резать –хлеб). Заучивать короткие стихи. Закреплять 

навыки ведения диалога. Формировать навыки составления коротких рассказов (по 

картинному и вопросному плану) из 2-4 простых предложений. Совершенствовать умения 

заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. Формировать навык 

употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих оттенки действий. Учить определть количество слов в 

предложении в собственной и чужой речи. Учить образовывать прилагательные с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- - -оньк-.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Огород», «Профессии», «Мебель»  

Формирование коммуникативных умений и навыков  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Расширять возможности 

использования диалогической речи. Учить задавать вопросы (взрослому, сверстнику). 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа). Учить 

работать в паре, в группе. 

 Формирование навыков грамотного чтения и письма  
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Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов, односложных слов. Формировать умение различать звук и букву, дифференцировать 

печатные и письменные буквы. Дифференцировать печатные и письменные буквы по 

визуальному сходству. Формировать навык плавного слогового чтения с переходом на 

чтение целыми словами. 

Планируемые результаты 2 класс: 

Ученик, освоивший Программу на уровне 2 класса 

-анализирует слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные 

звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в 

произношении, написании; 

-списывает с рукописного и печатного текста; 

-пишет под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по 

структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

-пишет предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

-составляет по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Планируемые результаты 3 класс: 

Ученик, освоивший Программу на уровне 3 класса 

-составляет предложения, выделяет предложения из речи и текста, восстанавливает 

нарушенный порядок слов в предложении; 

-анализирует слова по звуковому составу; 

-различает гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

-определяет количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

-списывает текст целыми словами; 

-пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

-знает алфавит. 

Раздел четвертый: 4 класс «Слово» 
Раздел четвертый «Слово» при этом речь детей на данном этапе, производит вполне 

благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, позволяет 

выявить проявления системного недоразвития речи. 

 Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

школьников. Ребенок испытывает трудности, как только возникает необходимость усвоения 

новой лексики, сложной по звуко- слоговой структуре и морфологической организации 

(например, регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). Низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, 

редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и 

птиц, растений, профессий, частей тела человека и животных. В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, 

диван, тахта).  

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Недоступными являются задания 

на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, 

горе и т. д.  

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 
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вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, относительных 

и притяжательных прилагательных, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду 

с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований: (кипятильник, 

виноградник, танцовщик) и т. п. При обследовании связной речи выявляются затруднения в 

передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. 

д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д.  

Содержание коррекционно- логопедической работы:  

Работа на данном этапе проводится в соответствии со следующими задачами:   

 развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе 

слова;  

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 формирование коммуникативных умений и навыков; 

 формирование навыков грамотного чтения и письма. 

 Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом составе 

слова 

 Уточнять произношение у детей звуков: [к], [к
,
], [г], [г

,
], [х], [х

,
], [л], [л

,
], [j], [c], [c

,
] 

[p], [р], корригировать произношение звуков: [л], [с], [с
,
], [з], [з

,
], [ш], [щ], [р], [л], [ц]. 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных, согласных). Закреплять умение 

дифференцировать на слух и в речи звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику.  

Закрепить умение выделять ударный звук.  

Закреплять умение дифференцировать звуки по разным признакам. Упражнять в 

произношении многосложных слов. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры.  

Развитие лексического запаса и грамматического строя  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать, обобщать 

значение слов. Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа. Учить изменять иена 

существительные по падежам. Учить детей способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками.  

Учить образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков предметов (имена прилагательные); обращать 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. Закреплять 

навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. Упражнять в 

составлении сначала двух, затем трех форм одних и тех же глаголов. Учить изменять форму 

глагола (изменение по лицам).  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. Учить 

выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Учить употреблять в речи доступные синонимы, антонимы.  

Уточнять значения обобщающих слов. Расширить лексический запас в процессе 

изучения новых текстов.  

Закреплять навык составления рассказов по картине, серии сюжетных картинок. 

Учить составлять рассказы по теме.  
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Формирование коммуникативных умений и навыков  

Совершенствовать навык ведения диалога. Расширять навык построения разных 

типов предложений. Работать над интонационной выразительностью речи, культурой 

поведения во время разговора. Работать над устранением просторечных выражений и слов, 

жаргонизмов.  

Формирование навыков грамотного чтения и письма 

 Развивать навыки произвольного внимания, слуховую память. Развивать оптико-

пространственные ориентировки. Развивать графомоторные навыки.  

Формировать навык грамотного письма. Работать над орфографической зоркостью 

(при наличии орфограмм: безударный гласный в корне слова, парный согласный в конце и 

середине слова, правописание гласных после шипящих). Обозначение мягкости согласных на 

письме.  

Формировать навык плавного слогового чтения с переходом на чтение целыми 

словами. Формировать навык осознанного беглого и выразительного чтения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа с опорой на план. Познакомить с выборочным, 

кратким и творческим пересказом. 

Планируемые результаты 4 класс: 

Ученик, освоивший Программу на уровне 4 класса 

 составляет и распространяет предложения, устанавливает связи между словами по 

вопросам; ставит знаки препинания в конце предложения; 

 анализирует слова по звуковому составу (выделяет и дифференцирует звуки буквы, 

устанавливает последовательность звуков в слове); 

 списывает рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 пишет под диктовку предложения и тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование групповых логопедических занятий 

с обучающимися 1 класса (с интеллектуальными нарушениями) 

Логопедическое заключение: СНР 

Тема логопедичес- 

кого занятия 

Кол-

во 

часов 

Цель занятия Деятельность 

обучающихся 

Содержание занятий 

Направления коррекционной работы 

Развитие 

фонетических 

процессов и 

навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Формирование 

лексики 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

1 четверть 

Обследование речи 

Коррекционно-логопедическая работа 

Обследование речи 

обучающихся 

(устной и 

письменной речи) 

8ч Выявление уровня 

сформированности 

устной и 

письменной речи 

обучающихся 

Выполнение действий 

по инструкции 

логопеда 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Эмоциональный настрой 

2.Выполнение заданий и упражнений, предъявляемых 

учителем-логопедом 

Звуки речи 

(неречевые и 

речевые) 

1ч Формирование 

умения различать 

звуки (неречевые и 

речевые) 

-здороваются, 

настраиваются на 

работу; 

-слушают и 

правильно различают 

звуки, наблюдают за 

способами 

образования речевых 

звуков; 

-определяют звуки в 

названных словах; 

-ориентируются в 

тетради 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

(выделение звука 

на фоне слова) 

Лето Графическое 

изображение звука. 

Слова-предметы 

Содержание занятия 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая гимнастика 

3.Прослушивание записи на компьютере (неречевые и 

речевые) 

4.Игра «Что ты слышишь»?  

5.Игра « Определи, какой звук есть в слове?» 

6.Пальчиковая гимнастика «Сложи горошины в кувшинчик» 

7.Задание «Соедини точки и раскрась картинку» 

8.Физминутка 
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9. Игра «Поймай звук» 

10.Задание «Назови слова» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Знакомство со 

словом 

1ч Формирование 

умения 

дифференцировать 

«слово» от других 

понятий 

- приветствуют друг 

друга. Называют 

добрые и вежливые 

слова; 

-повторяют ряды 

звуков и 

звукосочетания; 

-хлопают в ладоши; 

-знакомятся со 

словом; 

-отгадывают загадки; 

-упражняются в 

назывании слов; 

- анализируют состав 

и структуру данных 

слов 

Развитие 

языкового анализа. 

Выделение слова 

на фоне 

предложения 

Лето Графическое 

изображение слова. 

Образование сущ. в 

уменьш.ласкат.знач. 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Игра «Пожелание» 

2.Голосовые упражнения. Игра «Эхо» 

3.Игра «Будь внимателен!» (хлопни в ладоши, когда назовут 

слово, относящееся к теме «Лето») 

4.Знакомство  с понятием слово и его графическим 

изображением. Игра «Подбери слово» 

5.Работа с трафаретами: нарисуй и раскрась картинку и 

обозначь его словом 

6. Физминутка 

7.Загадывание загадок о лете 

8.Игра «Назови ласково» (предметы, относящиеся  к времени 

года «Лето») 

9.Игра «Слова перевертыши» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Знакомство с 

предложением 

2ч Формирование 

понятия 

«предложение» 

-здороваются; 

-выполняют 

упражнения для языка 

и ритмических 

структур речи; 

-упражняются в 

составлении 

предложений по 

опорным словам; 

-соотносят 

предложения со 

Развитие 

языкового анализа, 

слухового 

внимания и памяти 

 

Школьное 

здание, мой 

класс 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Составление 

предложений по: 

-картинке; 

-опорным словам 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая гимнастика (артикуляционная гимнастика, 

ритмические упражнения) 
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схемами; 

-выполняют 

движения по 

инструкции логопеда; 

-определяют 

количество слов в 

предложениях; 

-выбирают 

подходящую 

картинку 

3.Выполнение упражнений на усвоение пространственных 

отношений. Упражнение «Копирование точек» 

4.Дидактическая игра «Подбери слово» 

5. Работа по сюжетным картинкам 

6. Графическое изображение предложения 

7. Физминутка 

8. Дифференциация понятий слово –предложение (работа с 

опорой на схемы) 

9.Послушать стихотворение и определить количество 

предложений 

10. Игра «Получится – не получится» 

11. Итог. Рефлексия 

Деление слов на 

слоги 

2ч Формирование 

навыка  деления 

слов на слоги 

-здороваются; 

-упражняются в 

назывании звуков и 

слогов; 

-выполняют 

артикуляционную и 

пальчиковую 

гимнастику; 

-дорисовывают 

элемент в фигурах; 

-подбирают и 

упражняются в 

делении слов; 

-слушают и называют 

обобщенные слова; 

-выполняют 

самостоятельно 

задание на карточках 

Развитие слогового 

анализа слов 

 

Школьные 

принадлежности, 

классная мебель 

Графическое 

изображение слога. 

Слова-предметы. 

Содержание занятий 

1. Приветствие. Эмоциональный настрой 

2.Игра «Ау» - на развитие слуховой памяти и внимания. 

3. Артикуляционная гимнастика в стихотворной форме. 

4. Игра «Выложи узор по схеме» (развитие мелкой 

моторики) 

5. Задание «Преврати фигуры в какой-нибудь предмет и 

обозначь их схемой для слова» 

6. Игра «Раздели слова на слоги» 

7. Игра «Четвертый лишний» (объединение слов по теме 

«Школьные принадлежности). 

8. Работа в  карточках. Задание «Раздели слова на слоги». 

9.Игра «Гусеница» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

 Дифференциация 

сходных по 

звучанию слов 

1ч Формирование 

навыка различения 

слов, близких по 

звучанию 

-здороваются; 

-выполняют 

артикуляционную 

гимнастику; 

Развитие 

звукобуквенного 

анализа слов 

Осенние месяцы Графическое 

изображение слова. 

Слова-признаки 

Содержание занятий 



19 
 

(звуковому составу) -отгадывают загадки; 

- упражняются в 

употреблении слов-

признаков; 

-определяют 

количество слогов в 

словах; 

-упражняются в 

подборе звуков 

 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая гимнастика 

3.Отгадывание загадок 

4.Пальчиковая гимнастика «Осень» 

4. Игра «Тучка и зонтик» 

5.Задание: назови картинки 

5.Рассматривание сюжетных картин «Осень» 

6.Логоритмическое упражнение «Облака» 

7.Упражнение «Измени порядок звуков в слоге, в слове» 

8.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Аа 1ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга; 

-уточняют 

артикуляцию 

изучаемого звука; 

добиваются 

правильное и 

отчетливое 

произношения звука в 

слогах, словах. 

- разучивают 

стихотворение 

Развитие 

звукобуквенного 

анализа слогов и 

слов 

Осенние месяцы Графическое 

изображение 

гласных 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Игровое упражнение «Ответь на вопрос?» 

2.Прослушивание записи «Определи звук?» 

3.Игра «Буква рассыпалась»- выкладывание буквы из 

палочки по образцу 

4. Работа в тетрадях: написание буквы 

5.Тактильное обследование буквы из наждачной бумаги. 

6.Игра «Выбери предметы» 

7.Физминутка 

8.Работа с мнемотаблицей (разучивание стихотворения 

«Осень») 

9. Игра «Найди ошибки»- на зрительно-пространственную 

ориентировку 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Уу 1ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

Звукобуквенный 

анализ 

односложных слов 

Растения осенью 

(травы, цветы). 

Деревья в лесу 

Графическое 

изображение 

гласных 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

1.Задание на ориентировку на плоскости 
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звуков, слогов -сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

2.Игра «Передай другому» - написание букв на спине. 

3.Задание выложи букву из шнура 

4.Характеристика звука по схеме 

5.Игра «Домики» определение места звука в слове. 

6. Физминутка 

7.Игровое упражнение «Садовник» 

8. Задания «Лабиринт», штриховка и написание буквы в 

тетрадях 

9.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Мм 1ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

Звукобуквенный 

анализ 

односложных слов 

Растения осенью 

(травы, цветы). 

Деревья в лесу 

Графическое 

изображение 

согласных 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Игровое упражнение «Сплочение» 

2.Речевая разминка 

3.Графический диктант, работа в тетрадях 

4.Отгадывание загадок. 

5.Игра «Доскажи словечко» по заданному слогу 

6.Гимнастика для глаз 

7. Игровое упражнение «За грибами» 

8. Тактильное обследование буквы М из гречки и 

выкладывание ее из шнура 

9.Написание буквы М в тетрадях 

10.Игра «Гласная или согласная» 

11.Рассматривание зашумленных картин и нахождение 

изученных букв 

12.Игра «Сколько чего?». Посчитайте сколько  каких 

 деревьев находится на участке (три березы, пять сосен, два 

клена и т.д.) 

13.Итог занятия. Рефлексия 

 Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

1ч Формирование  

навыка определять 

последовательность 

звуков в словах 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

Деление слов на 

слоги. Составление 

слов по одному 

звуку слогу 

Птицы осенью Графическое 

изображение звуков 

слогов. 

Составление 
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пройденные 

звуки и буквы 

 речевку; 

-отгадывают загадки; 

-«исследуют» буквы; 

-подбирают предметы 

к  геометрическим 

фигурам; 

-называют слова с 

данными слогами-

окошками; 

-составляют 

предложения  

 

рассказа 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка (работа по развитию силы голоса) 

2.Отгадывание загадок 

2.Тактильное обследование изученных букв из бархатной 

бумаги 

3. Игра «Найди предмет такой же формы» 

4.Игра «Поймай звук!» 

5.Физминутка 

6.Задания по слоговой линейке 

7.Рассматривание картин «Птицы осенью» 

8. Итог занятия. Рефлексия 

Звук [о]. 

Звук и буква Оо. 

2ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга; 

-воспроизводят 

звукоподражания; 

-охарактеризовывают 

звук по схеме; 

-упражняются в 

составлении буквы; 

-определяют позицию 

звука; 

-работают в тетрадях  

Звукобуквенный 

анализ слов. 

Выделение 

гласных в слове. 

Определение места 

звуков в слове 

Птицы осенью. 

Животные 

осенью. Занятия 

людей осенью. 

Сбор урожая 

Составление и 

чтение слогов, слов. 

Составление и 

чтение слогов, слов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. эмоциональный настрой на занятие (игра 

«Сплочение») 

2.Подвижная игра со звукоподражанием. Дети выбирают 

себе птиц и кричат, так, как их птица: кар-кар чик-чирик 

синь-синь и т.д. 

3.Игра «Найди звук». Характеристика звука по схеме 

4. Пальчиковая гимнастика «Птички»  

5.Задание: раскрась столько бусин, сколько раз отмечен звук  

6.Тактильное обследование буквы «О» из бархатной бумаги 

7.Физминутка 

8.Написание буквы О в тетрадях 

9.Игра «Определи место звука в слове» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук [с]. 2ч Формирование -приветствуют друг Звуковой анализ. Животные Составление и 
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Звук и буква Сс правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

друга; 

-выкладывают буквы 

из спичек; 

-находят ошибки на 

картинках; 

-упражняются в 

составлении и чтении 

слогов; 

-отгадывают загадки; 

-работают по 

сюжетным картинкам 

 

Уточнение 

артикуляции и 

правильного 

произношения 

 

осенью. Занятия 

людей осенью. 

Сбор урожая. 

Поздняя осень 

чтение слогов, слов. 

Составление и 

чтение слогов, слов 

Содержание занятий 

1.Организационный момент. Графический диктант 

2.Игра «Буквы рассыпались» –выкладывание букв из спичек 

Определение темы занятия 

3. Игра «Найди ошибки» на зеркальное отражение. 

4. Игра «Передай другому!» написание букв на спине 

5.Чтение по слоговой таблице 

5.Отгадывание загадок о животных. Называние признаков 

осени 

6.Упражнение на координацию с движениями 

7.Дидактическая  игра «Охотник» (употребление 

родительного падежа существительных) 

8.Работа по сюжетным картинкам  «Поздняя осень» 

9.Итог занятия. Рефлексия 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, включающих 

пройденные звуки и 

буквы. 

1ч Формирование 

навыка в 

определении 

количества и 

последовательности 

звуков в словах 

-приветствуют друг 

друга; 

-выполняют речевую 

разминку; 

-отстукивают ритм 

слов; 

-слушают и 

произносят 

нормативные слова; 

-подбирают слова; 

определяют по 

«звуковой линейке» 

количество и 

последовательность 

звуков; 

Формирование и 

развитие навыков 

слогового анализа 

Поздняя осень Графическое 

изображение звуков 

слогов. 

Составление слогов 

с гласными. Чтение 

слогов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Игра «Танец листьев» 

4.Задание «Бывает-не бывает» (квазислова и нормативные 

слова) 

5.Подбор зрительной схемы к воспринимаемым на слух 

сериям 

6. Физминутка 
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-рассматривают и 

сравнивают картинки 

 

7.Работа по звуковой линейке 

8.Работа с предметными картинками 

9.Работа по сюжетным картинкам «Ранняя и поздняя осень» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук [х]. 

Звук и буква Хх. 

2ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

 -приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-отстукивают нужный 

ритм; 

-упражняются в 

назывании букв; 

-определяют 

характеристику звука; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-составляют и читают 

слоги; 

-разучивают 

чистоговорок 

 

 

Звуковой анализ. 

Уточнение 

артикуляции и 

правильного 

произношения 

звука 

 

Погода осенью. 

Овощи: огурцы, 

помидоры 

Составление и 

чтение слогов, слов. 

Сущ. в им.п. ед.ч. и 

мн.ч. 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Работа над ритмом. Игра «Повтори – не ошибись» 

4.Повторение слоговых цепочек с выделением ударного 

слога 

5.Игра «Кто важнее?» 

6.Характеристика звука по схеме 

7.Упражнение для глаз 

8.Игра «Будь внимательным!» 

9.Игра «Один- много» 

10.Чтение по слоговой таблице 

11. Разучивание чистоговорок. 

11. Итог занятия. Рефлексия 

Звук [ш] Звук и 

буква Шш 

2ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-определяют 

характеристику звука; 

-упражняются в 

составлении слов; 

Звуковой анализ. 

Уточнение 

артикуляции и 

правильного 

произношения 

Погода осенью 

Составление и 

чтение слогов, слов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой. 

2. Речевая разминка. 

3. Игра «Найди ошибку» 
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-составляют слоги и 

слова; 

-работают в тетрадях; 

-упражняются в 

подборе слов-

признаков 

 

4. Характеристика звука по схеме 

5.Задание «Придумай слово» 

6. Физминутка 

7.Звуковой анализ и синтез слогов и слов 

8. Работа в тетрадях 

9.Тренировочное упражнение «Какая?» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация  

[с-ш] в слогах, в 

словах, в 

предложениях 

3ч 

Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [с] – [ш] 

-здороваются; 

-выполняют 

артикуляционную 

гимнастику; 

-проговаривают 

чистоговорки; 

-характеризуют звуки 

по схеме; 

-выделяют заданные 

звуки в словах; 

-образуют слова 

путем замены 

звонкого согласного 

глухим; 

-работают по 

карточкам и в 

тетрадях; 

-образовывают новые 

слова 

Звуко - буквенный 

анализ слов. 

Определение места 

звука в слове. 

Овощи: лук, 

чеснок, репа, 

свекла. 

Фрукты-овощи: 

капуста, 

морковь, яблоко, 

груша. 

Составление 

слогов. 

Составление слов. 

Составление 

предложений. Сущ. 

в ед.ч. и мн. ч. 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Произношение чистоговорок 

4. Характеристика звуков по схеме 

5.Игра «Подними карточку с буквой» 

6.Игра «Дополни до» 

7.Физминутка с мячом «Замени звук» 

8.Игра «Узнай предмет по его описанию?» 

9.Игра «Один –много» 

10. Составление описательного рассказа 

11. Итог занятия. Рефлексия 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, включающих 

пройденные звуки и 

буквы 

2ч Формирование 

навыка в 

определении 

количества и 

последовательности 

звуков в словах 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-упражняются в 

употреблении 

образованных слов; 

Формирование и 

развитие навыков 

слогового анализа. 

Фрукты-овощи. 

Садово-ягодные 

кустарники 

(крыжовник 

смородина). 

Графическое 

изображение звуков 

слогов. 

Составление слогов 

с гласными. 

Составление 

предложений 

Содержание занятий 
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-определяют 

количество и 

последовательность 

звуков; 

-составляют рассказ 

по картинке 

 

 

1.Приветствие. Узнавание предметов наложенных друг на 

друга 

2. Речевая разминка. 

3.Дидактическая игра «Назови сок, варенье» 

4.Игра «Запомни по порядку» 

5.Звуковой анализ односложных слов 

6.Физминутка 

7.Работа в тетрадях по карандашному контуру 

8.Дидактическая игра «Исправь ошибку» 

9.Составление описательного рассказа по плану 

10. Итог занятия. Рефлексия 

 Звук [л] 

Звук и буква Лл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-подбирают слова к 

предложениям; 

-упражняются в 

чтении слогов; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-согласовывают слова 

существительные  с 

числительными 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ. 

Уточнение 

артикуляции и 

правильного 

произношения 

Фрукты-овощи. 

Садово-ягодные 

кустарники 

(крыжовник 

смородина) 

 

Составление и 

чтение слогов, слов 

 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Игра «Что лишнее?» (инструменты для работы в саду+ 

скрипка) 

3.Речевая гимнастика (артикуляционная +пальчиковая). 

4.Игра «Дополни предложения словами» 

5.Характристика звуков по схеме 

6.Чтение слоговой таблицы 

7. Игра «Звуковая дорожка» 

8.Физминутка для глаз (презентация) 

9. Самостоятельное письмо 

10.Игра «Веселый счет» 

10.Игра «Большой - маленький» (называние фруктов и 

овощей) 
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11. Итог занятия. Рефлексия 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, включающих 

пройденные звуки и 

буквы. Повторение 

1ч 

Формирование 

навыка в 

определении 

количества и 

последовательности 

звуков в словах 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-называют фрукты и 

овощи; 

-определяют 

картинки; 

-составляют буквы; 

-тренируются в 

написании букв 

 

Формирование и 

развитие навыков 

слогового анализа 

Повторение Составление и 

чтение слогов, слов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой. 

2.Речевая разминка 

3.Игра «Что растет в саду, а что в огороде?» 

4.Работа с зашумленными картинками 

5.Игра «Буквы рассыпались» 

6.Физминутка 

7.Письмо изученных букв на манке и вытянутой рукой 

8.Работа по слоговой линейке 

9.Итог занятия. Рефлексия 

2 четверть 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, включающих 

пройденные звуки и 

буквы 

3ч 

Формирование 

навыка 

звукобуквенного 

анализа и синтеза 

слов 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки по 

схемам; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

Развитие слогового 

анализа и синтеза в 

речевом плане 

 

Откуда берется 

хлеб. Пшеница, 

рожь. 

Отношение к 

хлебу 

 

Графическое 

изображение 

звуков, слогов, 

слов, составление 

слогов, слов. 

Составление 

предложений 
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упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-читают слова 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой. 

2.Речевая разминка. 

3.Определение наличия гласного (согласного) звука в словах 

4.Дидактическая игра «Откуда хлеб пришел?» 

5.Игра «Догадайся, что нарисовано?» 

6.Звуковой анализ слогов и слов 

7.Упражнение для глаз 

8.Составление схемы слов 

9.Чтение пары слов 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква «ы» 2ч 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-здороваются; 

-четко произносят 

звук [ы] по звуковой 

дорожке; 

-составляют целую 

картинку; 

-выделяют звук из 

ряда гласных, слогов, 

слов;   

-обозначают 

твердость согласных  

на письме и в схемах 

при помощи гласной 

ы; 

-слушают и изменяют 

слово 

 

 

Звукобуквенный 

анализ слов. 

Выделение 

гласных в слове. 

Определение места 

звуков в слове 

Отношение к 

хлебу 

Графическое 

изображение 

звуков, слогов, 

слов, составление 

слогов, слов. 

Составление 

предложений 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Игра «Разрезные картинки» 

4.Выделение и характеристика звука по схеме 

5.Написание буквы вытянутой рукой и на манке 

6.Выкладывание из спичек фигурки по образцу 

7.Физминутка 

8.Чтение слогов по слоговой таблице 

9.Задание - изменить слово хлеб в контексте предложения 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук [н]. Буква Нн 2ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

Развитие 

фонетического 

анализа и синтеза 

Отношение к 

хлебу 

Составление и 

чтение  слогов и 

слов. 

Подбор 
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звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

речевку; 

-выделяют и 

записывают буквы; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-определяют 

характеристику звука; 

-придумывают слова; 

-упражняются в 

определении звука в 

позиции слова; 

-работают в тетрадях; 

-подбирают 

родственные слова 

родственных слов к 

слову хлеб 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Записать на схеме только гласные буквы данного слова 

4.Характеристика звука  по схеме 

5.Называние слов с данным звуком 

6. Физминутка 

7.Игра «Поезд» 

8.Составление предложений из данных слов 

9. Работа в тетрадях 

10.Подобрать родственные слова к слову хлеб 

11.Итог занятия. Рефлексия 

Звук [р] 

Звук и буква Рр 

2ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга, проговаривают 

пожелания; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-воспроизводят 

рисунок; 

-упражняются в 

назывании слов; 

-дают характеристику 

звуку; 

-исследуют 

изучаемую букву; 

-называют слова под 

счет; 

-рассматривают и 

составляют речевые 

высказывания 

Развитие слогового 

анализа и синтеза 

слов 

Погода зимой Составление и 

чтение, письмо букв 

слогов, слов. Слова-

признаки. Составле- 

ние предложений 

по сюжетной 

картинке 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Эмоциональный настрой 

2.Игра «Что это?» (узнавание предмета по контурному 

изображению и деталям рисунка) 

3.Игра «Придумай слово» 

4.Характеристика звука по схеме 

5.Тактильное обследование буквы «Р» из бархатной бумаги 

6.Логоритмическое упражнение «Снежная баба» 

7.Работа в тетрадях и у доски 

8.Игра Горка» 

9.Задание «Выложи ракету из геометрических фигур» 

10.Рассматривание сюжетной картинки  зима 

11.Итог занятия. Рефлексия 
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Дифференциация 

[р]-[л] в слогах, в 

словах, в 

предложениях 

3ч Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [р] – [л] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-подбирают слова-

признаки; 

-выполняют 

упражнение с мячом; 

-работают в тетрадях 

и по звуковой 

дорожке; 

-разучивают 

чистоговорки 

Развитие слогового 

анализа и синтеза в 

речевом плане 

Погода зимой. Составление 

слогов. 

Составление слов. 

Составление 

предложений. 

Слова-признаки 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Слуховой диктант - выкладывание из палочек заданных 

букв 

4.Задание «Продолжи строку в тетради» 

5.Упражнение «Какая погода зимой?» 

6.Игра «Распредели картинки» 

7. Физминутка. Игра с мячом «Наоборот» 

8.Разучивание чистоговорок 

9.Работа по звуковой дорожке 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Упражнения в 

звукобуквенном 

анализе и синтезе 

слов, чтении слогов 

4ч Формирование 

навыка звуко - 

буквенного анализа 

и синтеза слов 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

Развитие слогового 

анализа и синтеза в 

речевом плане 

Зимняя одежда и 

обувь 

 

Графическое 

изображение 

звуков, слогов, 

слов. Употребление 

вин. пад. им. сущ. 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой. 

2. Речевая разминка. 

3.Задание «Назови картинки и раздели их на слоги» 

4.Выделение гласных звуков из слов 

5.Компьютерная игра «Игры для Тигры» 

6.Физминутка 

7.Задание «Расставь в фигурах значки» по образцу-развитие 

внимания и памяти 

8.Чтение слогов и слов  
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9.Игра «Подбери слова» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук [к] 

Звук и буква Кк 

2ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

здороваются и 

рассаживаются по 

местам, отгадывая 

перечеркнутую букву; 

-определяют 

артикуляцию и 

характеристику 

данного звука; 

-упражняются в 

составлении слов; 

-образовывают слова; 

-записывают в 

тетрадях  

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Домашние 

животные 

 

Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой. 

2.Речевая разминка. 

3.Работа с предметными картинками, звуковой анализ слов 

4.Характеристика звука по схеме 

5.Игра «Собери слова» 

6.Физминутка 

7.Игра «Зашифрованные слова» 

8.Дидактическая игра «Чей хвост, чье туловище?» 

9.Выделение первого слога из названий картинок и запись 

его 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук [п]. Буква Пп 2ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

приветствуют друг 

друга; 

-выполняют речевую 

гимнастику; 

-уточняют 

артикуляцию данного 

звука; 

-рассматривают 

картинки и 

подбирают слова; 

-упражняются в 

написании буквы; 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Польза 

домашних 

животных. 

Забота и уход за 

ними 

 

Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. Составление 

описательного 

рассказа по 

мнемотаблице 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 
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-употребляют слова в 

уменьшительном 

значении; 

-составляют рассказ  

 

3.Характеристика звука по схеме 

4.Работа с трафаретами в парах-изготовление зашумленных 

картин 

5.Игра «На что похожа буква?» 

6. Физминутка 

7.Письмо буквы на песке 

8.Графический диктант-выкладывание узора из 

геометрических фигур по словесной инструкции 

9.Игра «Назови ласково» 

10.составление рассказа о домашнем животном 

11.Итог занятия. Рефлексия 

Звук [т]. Буква Тт 2ч 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-определяют 

характеристику звука; 

-упражняются в 

составлении буквы; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-упражняются в 

назывании слов-

действий; 

-работают в тетрадях; 

-составляют слова 

 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия, 

звукового анализа 

и синтеза слов 

Дикие 

животные. 

Отношение к 

диким 

животным 

 

Составление 

слогов, слов, 

предложений. 

Чтение слогов, 

слов, деление слов 

на слоги. Подбор 

слов-действий 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Игра «Найди сходства и отличия» 

4.Выкладывание буквы «Т» из палочек 

5.Отгадывание загадок (употребление родительного падежа 

существительных) 

6.Упражнение для глаз 

7.Дидактическая игра «Про кого можно сказать…» 

8.Работа в тетрадях; 

9.Составление и чтение слогов и слов 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук [и ]. Буква Ии 2ч Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

 

-здороваются; 

-четко произносят 

звук [и];   

Развитие звуко-

слогового анализа 

Дикие 

животные.  

Употребление 

родительного 

падежа 

существительных 
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звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-выделяют звук из 

ряда гласных, слогов, 

слов и называют 

характеристику 

данного звука;   

-обозначают мягкость 

согласных  на письме 

и в схемах при 

помощи гласной и; 

-упражняются в 

подборе слов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Упражнение «Определение слова или предложения?» 

4.Характрктирстика звука по схеме 

5.Задание «Определи пропущенную букву» 

6.Упражнение на координацию речи с движениями 

7.Работа в тетрадях 

8.Дидактическая игра «Охотник» 

9. Итог занятия. Рефлексия 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, включающих 

пройденные звуки и 

буквы 

5ч Формирование 

навыка 

звукобуквенного 

анализа и синтеза 

слов 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-упражняются в 

анализе предложений; 

-составляют 

предложения; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают с 

магнитной доской; 

-составляют слова  

Развитие слогового 

анализа и синтеза в 

речевом плане 

Зимние забавы 

 

Составление слогов 

с гласным звуком. 

Чтение слогов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка. 

3.Упражнение «Выделение из предложений слов», 

состоящие из двух - трех слогов 

4.Составление рассказа «Как я играл зимой» и т.д. 

5. Гимнастика для глаз «Снежинка» 

6.Выкладывание из спичек фигуры по образцу 

7.Работа с магнитной доской, цветными геометрическими 

фигурами и набором предметных картинок 

8.Задание «Составь новое слово» 

9.Итог занятия. Рефлексия 

3 четверть 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных [ ы-и] 

2ч 
Формирование 

умения в 

обозначении 

мягкости согласных 

с помощью гласных 

2 ряда 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают слова, 

звуки; 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Мама, папа, я. 

Мои братья и 

сестры 

Составление чтение 

слогов, слов. Слова-

антонимы 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3. Игра «Один – много» 
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-упражняются в 

чтении слогов; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-подбирают слова-

антонимы 

4. Чтение по слоговой таблице 

5. Работа с веером букв, поднять соответствующую гласную 

букву в слове 

6. Упражнение для глаз 

7.Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

8.Игра «Чудесные превращения» 

9. Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Зз 2ч 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-работают в тетрадях; 

-подбирают слова по 

цепочке 

 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Бабушка и 

дедушка 

Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой (делим картинки и 

садимся на место) 

2.Речевая разминка 

3.Работа по развитию слоговой структуры речи 

4.Характеристика звука по схеме. 

5.Работа в тетрадях. 

6.Физминутка. 

7.Игра «Цепочка слов» 

8.Задание: найди ошибку 

9.Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация [з]-

[с] в слогах, в словах, 

в предложениях 

 

 

 

 

 

 

 

3ч Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [с] – [з] 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

назывании слов; 

-работают в тетрадях; 

-подбирают нужную 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Профессия мамы 

и папы. Моя 

любимая 

игрушка. 

Учебные вещи и 

игрушки 

Составление 

слогов, 

употребление 

винительного 

падежа имен 

существительных, 

дательного падежа 

имен 

существительных 

Содержание занятий 
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картинку 

 

 

 

 

 

 

 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3. Работа по теме «Сколько раз в стихотворении встретится 

звук [з], а потом звук [с]   

4.Характеристика звуков по схеме 

5.Работа по слоговой таблице 

6.Игра «Раздели картинки Соне и Зое» 

7.Физминутка 

8.Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы» 

9. Работа в тетрадях 

10. Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Вв 2ч 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-упражняются в 

чтении слогов; 

-выделяют нужный 

звук в словах; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

 

 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Игрушки Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. 

Согласование сущ. 

с числительными 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3. Игра «Волшебный мешочек» 

4. Характеристика звука по схеме 

5.Работа по слоговой таблице 

6.Игра «Распредели картинки» 

7.Физминутка 

8.Дидактическая игра «Счет вести до пяти» 

9. Работа в тетрадях 

10. разучивание стихотворения 

11.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Жж 2 Формирование 

правильной 

артикуляции 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Алоэ, фиалка 

лиана и другие 

комнатные 

Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 
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произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков 

логопедическую 

речевку; 

-называют звук и 

отмечают буквой; 

-упражняются в 

составлении буквы; 

-выполняют 

упражнение для рук; 

-работают в тетрадях; 

-слушают и 

отгадывают предмет 

растения изображение звука, 

деление слов на 

слоги 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Игра «Точки» 

4.Характеристика звука по схеме 

5.Работа по слоговой таблице 

6.Тактильное обследование буквы из бархатной бумаги 

7. Физминутка. Развитие мелкой моторики 

8.Игра «Узнай по описанию?» 

9.Работа в тетрадях 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация [ж]-

[ш] в слогах. 

3 

Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [ж] – [ш] 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-работают в тетрадях 

и у доски; 

-составляют рассказ  

Развитие звуко-

слогового анализа 

Чайная и 

столовая посуда 

Составление 

слогов, слов, 

рассказа 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка. 

3.Дидактическая игра «Назови ласково» 

4.Характеристика звуков по схеме 

5.Работа по слоговой таблице 

6.Игра «Распредели картинки» 

7.Физминутка 

8.Составление описательного рассказа 

9. Работа в тетрадях и у доски 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация [ж]-

[з] в слогах 

3ч Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Кухонная посуда Составление слогов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Игра «Что это?» 
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глухие согласные 

звуки [ж] – [з]  

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

4.Характеристика звуков по схеме 

5.Работа по слоговой таблице 

6.Игра «Распредели картинки» 

7. Физминутка 

8.Выполнить по образцу «Замени звук» 

9.Работа в тетрадях 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Бб 2ч 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-охарактеризовывают 

звук; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-работают в тетрадях 

  

 

 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Посуда Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Характеристика звука по схеме 

4.Составление буквы из палочек 

5.Работа со «звуковой дорожкой» 

6.Физминутка 

7.Отгадывание загадок 

8.Игра «Какой предмет лишний?» 

9.Написание буквы в тетрадях 

10.Итог занятия. Рефлексия  

Дифференциация  

[б-п] в слогах, в 

словах, в 

предложениях 

3ч 
Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [б] – [п] 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-составляют и читают 

слоги и слова; 

-подбирают слова 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Праздник пап. 

Весна. Первые 

проталины 

Составление слогов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3. Работа по теме «Сколько раз в стихотворении встретится 

звук [б], а потом звук [п] 

4.Характеристика звуков по схеме 
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 5.Составление и чтение слогов и слов 

6.Физминутка 

8.Дидактическая игра «Кто служит в Армии?» 

9.Работа в тетрадях 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Гг 1ч 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в яде 

звуков 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-уточняют 

характеристику звука; 

-упражняются в 

составлении буквы; 

-составляют 

предложения; 

-работают в тетрадях; 

-упражняются в 

назывании слов в 

уменьшит. ласкат. 

знач.  

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Посуда. Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3. Уточнение акустико-артикуляционной характеристики 

звука. Составление буквы из полосок бумаги 

3.Работа по операции звукового синтеза 

4.Игра «Кто быстрее придумает слова» 

5. Составление предложений 

6. Гимнастика для глаз 

7. Игра «Назови ласково» 

8.Составление в кассах слов по заданным звуковым моделям 

9. Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация[г-к] 

в слогах, в словах и в 

предложениях 

2ч 

Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [к] – [г] 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Посуда Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой. 

2. Речевая разминка. 

3 Характеристика звуков по схеме 

4.Закончить стихотворение, используя слова 
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-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

5.Игра «Поднять услышанную букву» 

6.Физминутка игра «Наоборот» 

7. Задание: дополни предложения 

8.Определение места звуков в словах 

9.Сотавление предложений описательного рассказа 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Дд 1ч 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-определяют 

характеристику звука; 

-упражняются в 

составлении буквы; 

-слушают и 

выполняют действия; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Мебель  Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. Понимание 

предложных 

конструкций 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Игра «Найди лишнее слово» 

4.Уточнение акустико-артикуляционной характеристики 

звука 

5.Игра «Найди маленькое слово в большом» 

6.Составление буквы из крупы 

7.Физминутка 

8.Выполнение действий с предметами по указанию логопеда 

9.Задание: добавить слог со звуком [д] 

10.Работа в тетрадях и у доски 

11.Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация [д-

т] в слогах, в словах и 

в предложениях 

2ч Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки по 

схеме; 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Мамин 

праздник. 

Деревья и 

кустарники 

весной 

Составление чтение 

слогов, слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. 

Словообразование 
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звуки [т] – [д] -упражняются в 

узнавании звука в 

ряде слогов и слов; 

-определяют позицию 

звуков; 

- называют слова-

профессии 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Закончить стихотворение используя слова -картинки 

4.Харакеристика звуков по схеме. 

5.Игра «Подними карточку» 

6.Физминутка 

7.Игра «Кубик» 

8.Задание: впиши нужную букву 

9. Игра «Какой звук выпал из слова?» 

10.Дидактическая игра «Назови женскую профессию?» 

11.Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация  

[и-й] в словах 

2ч 

Формирование 

умения 

дифференцировать 

гласные звуки [и-й] 

в словах 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

 

Развитие звукового 

анализа и синтеза 

Животные 

весной 

Составление и 

чтение слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. Слова-

синонимы 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Характреистика звуков по схеме 

4.Задание «Магнитофон» 

5.Чтение слов по таблице 

6.Игра «Распредели картинки» 

7.Физминутка 

8.Дидактическая игра «Подбери признак» 

9.Работа в тетрадях 

10.Итогзанятия. Рефлексия 

Звукобуквенный и 

слоговой анализ и 

синтез слов с буквой 

Ь. 

2ч Формирование 

умения  обозначать 

мягкости согласных 

при помощи мягкого 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

Развитие слогового 

анализа и синтеза в 

речевом плане 

Весенние 

изменения в 

природе 

Составление и 

чтение слогов и 

слов 

Содержание занятий 
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знака речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Прослушивание стихотворения «Ь» 

4.Задание: ответь на вопросы 

5.Игра «Закончи предложения» 

6.Физминутка - игра с мячом «Измени слово» 

7.Игра «Спрячем мягкий знак в середину слова» 

8.Составление рассказа о весне 

9. Игра «Тоньше или толще» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Ее Буква 

«е» после согласных 

Упражнения в чтении 

и письме слов с 

буквой «е» 

3ч 

Формирование 

умений выделять 

йотированный 

гласный звук [йэ] из 

состава слогов, слов 

и предложений; 

анализировать  

слова с 

йотированными 

гласными 

-здороваются; 

-отгадывают загадки; 

-произносят 

правильно слова; 

-упражняются в 

определении 

количества звуков в 

слове; 

-выполняют 

пальчиковую 

гимнастику; 

-соотносят картинки 

со схемами; 

-составляют и читают 

слова с заданной 

буквой 

Развитие звуко-

слогового анализа 

и синтеза слов 

Насекомые 

весной 

Составление и 

чтение слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. 

Употребление 

предлогов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3. Игра «Засели насекомых» 

4.Характеристика звука по схеме 

5.Отбор картинок на заданный звук 

6. Физминутка 

7.Чтение по таблице 

8.Дидактическая игра «Бывает –не бывает?» 

8.Составление слогов и слов 

9. Графический диктант 

10. Итог занятия. Рефлексия 

4 четверть 

Мониторинг 

Коррекционно-логопедическая работа 

Буква Ее Упражнения 3ч Формирование -приветствуют друг Развитие звуко- Помещение Составление и 
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в чтение и письме 

слов с буквой Е. 

Буква Е после 

согласных 

умений правильно 

образовывать 

йотированные 

гласные 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-подбирают слова; 

-упражняются в 

нахождении звука; 

-выполняют 

логоритмическое 

упражнение; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

слогового анализа библиотеки. 

Польза книг. 

Экскурсия в 

библиотеку 

чтение слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. 

Употребление 

предлогов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Подбор слова к символу (посмотрите картинки, назовите 

слово, подходящее для символа- короткие и длинные слова) 

4.Выполнить задания по предложенной инструкции 

(действия с книгой) 

5.Харктеристика  по схеме 

6.Игра «Кто найдет ошибки?» 

7.Логоритмическое упражнение «Мы ребята- мастера» 

8.Тактильное изучение буквы е из наждачной бумаги 

9. Работа в тетрадях 

10. Разучивают стихотворение 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация 

 [о-е] 

1ч Формирование 

умения в 

обозначении 

мягкости согласных 

с помощью гласных 

2 ряда 

 

 

 

 

 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-охарактеризовывают  

звук; 

-упражняются в 

составлении слогов; 

-записывают 

графически слова; 

- подбирают слова 

Развитие звуко-

слогового анализа 

и синтеза 

Отношение к 

книге. 

Вставка 

пропущенных букв 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Дидактическая игра «Угадай сказку по отрывку?» 

4.Игра «Наоборот» 

5.Чтение слогов по таблице 

6.Физминутка 

7.Запись слов, графически выделяя только гласные о-е 

8.Закончить стихотворение, вставляя слова со звуками о-е 

9.Итог занятия. Рефлексия 
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Буква Яя 

Дифференциация  

[а-я] 

2ч Формирование 

умения в 

обозначении 

мягкости согласных 

с помощью гласных 

2 ряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Работа в саду Составление и 

чтение слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. 

Вставка 

пропущенных букв 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3.Сказка о буквах - «сестричках» 

4.Характиристика звуков по схеме 

5.Чтение слогов и слов по таблице 

5.Составление схемы к словам 

6. Физминутка 

7.Задание: послушать стихотворение и назвать цветы 

8.Вставьте нужные слова по смыслу в предложения, чем они 

отличаются? 

9.Итог занятия. Рефлексия 

Буква Юю. 

Дифференциация  

[у-ю] 

2ч Формирование 

умения в 

обозначении 

мягкости согласных 

с помощью гласных 

2 ряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-читают и 

отстукивают ритм; 

-упражняются в 

подборе слов; 

-работают в тетрадях; 

-узнают и выделяют 

буквы 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Домашние 

птицы: курица, 

гусь 

Составление 

слогов, слов. 

Вставка 

пропущенных букв 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая разминка 

3.Чтение слоговых таблиц, отстукивание  ритма, выделяя 

голосом ударный слог 

4.Игра «Эхо» 

5.Закончить стихотворение, вставляя слова с гласными у-ю 

6. Физминутка 

7.Запишите слова, графически выделяя гласные. 

8.Дидактическая игра «Один- много» 
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9.Игра «Подчеркни буквы» (буквенный текст) 

10. Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Цц 1ч 

Формирование 

навыка правильного 

произношения звука 

и обозначение его 

буквой 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

 -упражняются в 

правильном 

ориентировании; 

-читают 

чистоговорки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях 

 

 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Домашние 

птицы: курица, 

гусь 

Составление и 

чтение слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги. 

 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Задание расставь значки в соответствии с цифрами в 

тетради – развитие внимания 

3.Игра «Эвакуация» на ориентировку в пространстве 

4.Чтение чистоговорок. Игра «Найди повторяющийся звук» 

5.Тактильное обследование буквы Ц из наждачной бумаги 

6.гимнастика для глаз. Выкладывание буквы «Ц» из шнура 

7.Написание буквы «Ц» в тетради 

8.Игра «Исправь ошибку» 

9.Задание: раскрась только согласные 

10. Итог занятия. Рефлексия 

Дифференциация  

[ц-с] в слогах и словах 

2ч Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [ц] – [с] 

 

 

 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

подборе слов; 

-работают в тетрадях 

 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Домашние 

птицы 

Составление 

слогов, слов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3. игра «Кто это?» 

4. Характеристика звуков по схеме 

5.Работа по слоговой таблице 

6.Игра «Раздели картинки» по домикам 

7. Физминутка 

8.Дидактическая игра «У кого, кто?» 

9. Работа в тетрадях 

10.Итог занятия. Рефлексия 
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Звук и буква Чч 

Дифференциация  

[ц-ч] в слогах и 

словах. 

2ч 
Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [ц] – [ч] 

 

 

 

 

 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Парк Составление 

слогов, слов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Индивидуально каждому обучающемуся 

задание: переставьте местами буквы и назовите слово 

2.Изолированное произнесение звуков, игра «Поймай звук» 

3.Характеристика звуков по схеме 

4.Самомассаж лица и шеи 

5.Игра «Распредели картинки» 

6.Физминутка 

7.Работа в тетрадях 

8.Рассматривание сюжетных картинок 

9.Упражнение «Назови, как можно больше слов» 

10. Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Щщ. 

Дифференциация  

[ч-щ] в слогах и в 

словах 

2ч 

Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

глухие согласные 

звуки [ч] – [щ] 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

-упражняются в 

нахождении звуков; 

-слушают и 

поднимают 

соответствующую 

карточку; 

-подбирают нужное 

слово 

Развитие звуко-

слогового анализа 

Работа в огороде 

весной 

Составление 

слогов, слов 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая гимнастика (артикуляционная+ развитие мелкой 

моторики) 

3. Выделение звуков на фоне слова: игра «Назови звук». 

Определение темы занятия 

4. Характеристика звуков по схеме 

5.Игра «Подними соответствующую карточку» 

6. Обозначение букв на письме 

7 Физминутка 

8.Игра «Подскажи словечко» 

9.Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Фф. 

Дифференциация 

 [в-ф] в слогах и в 

словах 

2ч Формирование 

умения различать 

близкие по 

акустико-

артикуляционным 

признакам звонкие и 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-сравнивают звуки; 

Развитие 

фонематического 

слуха, памяти 

Цирк.  Составление и 

чтение слов, 

деление слов на 

слоги. Составление 

рассказа по 

сюжетным 
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глухие согласные 

звуки [в] – [ф] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-упражняются в 

составлении букв; 

-отгадывают загадки; 

-выполняют 

упражнение для глаз; 

-работают в тетрадях; 

-разучивают 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картинкам 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2.Речевая гимнастика (артикуляционная+ развитие дыхания). 

3.Задание: при помощи «дорожек» расставь буквы и 

прочитай слово 

4. Характеристика звуков по схеме 

6.Тактильное обследование букв в-ф из гречки. 

5. Игра «Зашифрованные слова» 

6. Отгадывание загадок (профессии людей, работающих в 

цирке) 

7. Физминутка «Фокусник» 

9.Графический диктант, работа в тетрадях 

8.Преобразование предложений по образцу 

9. Работа со стихотворением 

10. Игра «Флот помог» 

11. Итог занятия. Рефлексия 

Звук и буква Ээ 1ч 

Формирование 

правильной 

артикуляции 

произношения 

звука, умения 

выделять звук в ряде 

звуков, слогов 

-приветствуют друг 

друга; 

-проговаривают 

логопедическую 

речевку; 

-узнают гласные по 

артикуляции; 

-упражняются в 

выделении звука; 

-отгадывают загадки; 

-работают в тетрадях 

Развитие 

фонематического 

слуха, звукового 

анализа и синтеза 

слов 

Режим дня 

школьника 

Составление и 

чтение слов, 

графическое 

изображение звука, 

деление слов на 

слоги, составление 

предложений по 

картинкам. Слова-

антонимы 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой 

2. Речевая разминка 

3. «Узнай звук» по артикуляции 

4.Характеристика звука по схеме 

5. Выкладывание буквы из полосок бумаги 

6.Игра «Подними флажок» 

7. Логоритмическое упражнение «Я все умею» 
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8. Графический диктант, работа в тетрадях 

9.Игра «Наоборот» 

10.Итог занятия. Рефлексия 

Буква Ъ. 

Слова с 

разделительным «ъ» 

 

2ч 
Формирование 

навыков в 

правильном 

произношении слов 

с «ъ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-здороваются, 

определяют 

настроение; 

-составляют слова; 

-произносят слова, 

определяют 

количество звуков в 

слове; 

-работают в тетрадях 

Развитие слогового 

анализа и синтеза в 

речевом плане 

Правила 

дорожного 

движения 

Составление и 

чтение слогов и 

слов. 

Составление 

предложений 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой (игра 

«Светофор»). 

2.Речевая гимнастика 

3.Составление слов из слогов 

4.Игра «Цепочка слов» 

5.Упражнение на координацию рук «Кулак-ребро-ладонь» 

6. Чтение чистоговорок 

7. Физминутка 

8.Задание «Наборщик» 

9. Игра «Отгадай слово» 

10.Запись слогов, слов  

11.Итог занятия. Рефлексия «Светофор» 

Закрепление навыков 

чтения и письма. 

 

1ч Закрепление умений 

и навыков 

правильного и 

грамотного чтения  

и письма слогов, 

слов, предложений 

-приветствуют друг 

друга; 

-выполняют 

артикуляционную 

гимнастику; 

-упражняются в 

чтении слогов и слов; 

-работают у доски, в 

тетрадях; 

-отвечают полными 

предложениями; 

- составляют пересказ 

Развитие слогового 

анализа и синтеза в 

речевом плане 

Правила 

дорожного 

движения 

Повторение  

Содержание занятий 

1.Приветствие. Психологический настрой (игра 

«Светофор»). 

2.Речевая гимнастика 

3.Составление слов из слогов (по таблице), самостоятельно 

4.Игра «Найди спрятавшиеся слова» 

5.Чтение слогов и слов по таблицам 

6. Рассматривание картин и ответы на поставленные 

вопросы 

7. Физминутка 
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8.Игра «Четыре дорожки» 

9. Составление краткого пересказа 

10. Запись слогов, слов, ответы на вопросы (коротким 

предложением) 

11. Итог занятия. Рефлексия «Светофор» 

Обследование речи 

обучающихся (устной 

и письменной речи) 

 Выявление уровня 

сформированности 

устной и 

письменной речи 

обучающихся 

Выполнение действий 

по инструкции 

логопеда 

Содержание занятий 

1.Приветствие. Эмоциональный настрой 

2.Выполнение заданий и упражнений, предъявляемых 

учителем-логопедом 
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Описание материально-технического обеспечения коррекционного процесса 

Условия реализации Программы 

1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация Программы предполагает наличие специальных условий для занятий (дети 

сидят в зоне, предназначенной для: индивидуальной и групповой формы работы, 

дозирование умственной и физической нагрузки с учетом темпа деятельности, 

работоспособности ребенка, индивидуальная, стимулирующая, разъясняющая помощь в 

случаях затруднения), а также: 

 логопедического кабинета для занятий, оборудованного столами, стульями, доской, 

настенным зеркалом; 

 наглядных пособий по развитию речи и неречевых процессов; 

 разрезной азбуки (настенная);  

 сундука логопеда «Все, для речевого дыхания»; 

 массажных логопедических зондов и шпателей (комплект); 

 постановочных логопедических зондов и шпателей (комплект); 

 шнуровального планшета «Волшебное дерево» 

 дидактического материала; 

 учебной литературы; 

 индивидуальных зеркал; 

 средств ИКТ. 

2. Информационное  обеспечение 

1.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. М., 2003. 

2.Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001 г. 

3.Ракитина В. А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего 

школьного возраста. Москва 2005 

4.Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий с 

младшими школьниками — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

5.Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий с 

младшими школьниками — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

6.Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий с 

младшими школьниками — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

7.Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на основе нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий с младшими школьниками — М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2006. 

8.Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. М.,1997. 

9.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников устная связная речь (часть первая). Москва, 2006 

10.Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников письменная связная речь (часть 3). Москва, 2013 

11.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. логопедическая помощь школьникам с 

нарушениями письменной речи. Санкт-Петербург 2006. 

12.Городилова В.И., Кудрявцева М. З. Чтение и письмо.  

13.Л. Г. Кобзарева, М. П. Резунова, Г. Н. Юшина. Система упражнений по 

коррекции письма и чтения детей с ОНР. Воронеж, 2006. 

14.Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ 

[Электронный ресурс] https://минобрнауки.рф 

Интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru 

https://www.logoped.ru 

https://nsportal.ru 

https://infourok.ru/
https://www.logoped.ru/
https://nsportal.ru/
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https://минобрнауки.рф 

http://www.pedlib.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Выполнение Программы осуществляется педагогическими работниками, 

реализующими коррекционно-развивающую область для обучающихся с ОВЗ и 

имеющими высшее профессиональное дефектологическое образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://минобрнауки.рф/
http://www.pedlib.ru/
http://festival.1september.ru/
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Приложение №1 

 

Банк игр и упражнений, направленных на формирование и развитие 

фонематических процессов, звуко-слогового анализа и синтеза 

 

Игра «Слова перевертыши» 

Цели: обучать звуковому анализу и синтезу, подготавливать обучению грамоте. 

Педагог загадывает короткое слово и произносит его наоборот: мод, мок, кам, ребенок 

называет правильный вариант: дом, ком, мак и т.д. 

 

Игра «Слово рассыпалось» 

Цель: закреплять навык составления слов из рассыпанных букв. 

 

Игра «Раздели слова на слоги» 

Цель: формировать навык деления слов на слоги. 

Скалка, ухват, изба, половик, печь. 

 

Игра «Выбери предметы» 

Цель: развивать фонематический слух. 

Дети выбирают и называют предметы, в названии которых есть определенный звук. 

 

Игра «Найди слово» 

Цель: развивать навык чтения, развивать внимание. 

В таблице найти и прочитать «зашифрованное» слово. 

 

Игра «Гласная или согласная» 

Цель: развивать умение выделять первый (гласный и или согласный) звук в слове. 

Инструкция: расставь фишки в соответствии с первым звуком в слове. 

Дополнительные вопросы и задания: 

- найдите самое длинное слово.  

-посчитай количество звуков в слове.  

-с какого звука оно начинается? 

 

Игра «Где спрятался звук»? 

Цель: развить умение определять примерное место звука в слове (в начале, конце, 

середине). 

Инструкция: расставь фишки в соответствии с местом звука в слове. 

Дополнительные вопросы и задания: 

- найди слово, в котором только одна гласная.  

-в каком слове больше всего согласных звуков? 

 

Игра «Эхо» 

Цель: развивать умение различать и воспроизводить слоговые структуры с 

разделительным и слитным написанием гласного и согласного.  

Инструкция: запомнить и повторить ряды слогов. 

Ся-сья, пя-пья, ля-лья, мя-мья, дя-дья, бя-бья, ся-сья-мя, тя-тя-тья, сья-ся-сья, нья-ня-нья. 

 

Игра «Скажи наоборот»  

(с перекидыванием мяча) 

Цель: развивать умение различать слитное и раздельное произношение гласного и 

согласного. 
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Логопед бросает ребенку мяч и называет слог со слитным звучанием согласного и 

гласного, ребенок возвращает мяч и называет оппозиционный вариант этого слога, и 

наоборот: тя-тья, пя-пья, или тья-тя, пья-пя и т.д. 

 

Игра «Будь внимательным» 

Цель: развивать умение улавливать раздельность звучания согласного и гласного II ряда. 

Логопед называет слова с оппозиционными вариантами слогов, ребенок показывает 

карточку, на которой написан соответствующий слог: 

Мя-мья, 

Семя-семья; 

Пламя-скамья. 

Ня-нья, 

Няня-звенья; 

Понять-поленья. 

Ля-лья, 

Валя-Наталья; 

Коля-колья. 

Зя-зья, 

Хозяин- козья (шерсть); 

Кузя-друзья. 

 

Игра «Поставь картинку на место» 

Цель: формировать умение распознавать слитное или раздельное звучание согласного и 

гласного II ряда во внутреннем речевом плане. 

1. Дети рассматривают предметную картинку, предъявляемую логопедом и ставят ее к 

подходящей схеме ОО, О Ь О, в зависимости от наличия или отсутствия разделительного 

мягкого знака. 

2. Логопед показывает схему, а дети соответствующую картинку. 

 

Выборочный диктант 

Цели: развивать умение различать на слух слитность и раздельность звучания согласного 

и последующего гласного второго ряда; обозначать раздельность с помощью буквы ь. 

Ученик выписывает из услышанных только те слоги, в которых пишется разделительный 

мягкий знак. 

 

Разделительный мягкий знак  

(на уровне слова) 

 

Игра «Один –много»  

(с перекидыванием мяча) 

Цель: формировать навыка образования формы множественного числа имени 

существительного. 

1. Логопед бросает ребенку мяч и называет слово, обозначающее один предмет. Ребенок 

возвращает мяч и называет это слово в форме множественного числа. Стул-стулья, прут-

прутья, крыло-крылья. 

2. Логопед показывает картинку, ученик образуют от слова данного в единственном числе 

форму множественного числа и записывают его в тетрадь. 

 

Игра «Угадай последнее слово» 

Цели: закрепить навык написания разделительного мягкого знака, развить языковое 

чутье. 
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Разделительный мягкий знак перед я 

Мы едем в дальние края, 

Прощайте верные (друзья). 

Мама, папа, брат и я, 

Вот и вся моя (семья). 

 

Разделительный мягкий знак перед е 

Постирайте и погладьте, 

К щколе форменное (платье). 

Съел сластена в воскресенье, 

Все вишеневое (варенье). 

К дню рожденья Кате. 

Мама сшила (платье). 

 

Разделительный мягкий знак перед и 

На кормушке сидя птицы, 

Чистят клювики свои. 

Тут чижи щеглы синицы, 

И проныры (воробьи). 

До чего цветы в садах,  

Буйно расцвели. 

Распевают песни в них,  

Звонко (соловьи). 

 

Разделительный мягкий знак перед е 

Мы с сестренкою вдвоем, 

Утром чай горячий (пьем). 

На скамейке у ворот, 

Лена горько слезы (льет). 

Звонко у моих ворот, 

 Резвый конь копытом (бьет). 

 

Разделительный мягкий знак перед ю 

Сейчас я пуговку свою, 

Сам крепко, накрепко (пришью). 

Раскинулась моя страна, 

От севера до юга. 

Когда в одном краю весна. 

В другом-снега да (вьюга). 

 

Разделительный мягкий знак  

(на уровне слова) 

 

Отгадывание загадок 

Цель: развить навык употребления разделительного мягкого знака. 

 

Разгадывание кроссвордов 

Цель: закрепить навык использования ь, как показателя раздельного произношения и 

написания согласного и последующего гласного II ряда. 

 

Разделительный мягкий знак  

(на уровне словосочетания) 
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Игра «Ответь одним словом» 

Цель: закрепить навык правописания слов с разделительным мягким знаком. 

 Ученики получают карточки с написанными на них словосочетаниями, включающими 

существительное в форме именительного падежа ед. или мн. ч. + существительное в 

родительном падеже ед.ч. 

Задание: заменить данное словосочетание на соответствующее ему притяжательное 

прилагательное с опой на вопрос. 

Например: 

Нора барсука 

Чья? 

Шерсть собаки 

Чья? 

Следы зайца.  

Чьи? 

 

Разделительный мягкий знак  

(на уровне предложения) 

Игра «Измени слова» 

Цель: развить навык написания слов с разделительным мягким знаком. 

В лесу стоит запах сухих (лист). 

Перестали из (улей) вылетать пчелы. 

Аисты хлопают (крыло) над родным гнездом. 

 

Игра «Бабочки» 

Вариант первый. 

Цель: знакомить с акустико-артикуляционным образом звука. 

Логопед знакомит детей со слуховым и моторным образом звука и предлагает поселить 

звук на крыло той бабочки, которая соответствует по цвету. 

 

Вариант второй. 

 Цель: учить умению автоматизировать звуки в прямых и обратных слогах (например, 

автоматизация звука «С» в прямых и обратных слогах). 

На брюшке бабочки (синего или зеленого цвета, что указывает на акустико- 

артикуляционную характеристику звука) графически изображен согласный звук, а на ее 

крыльях гласный, по заданию логопеда дети произносят прямые: са, со, су, сы, сэ или 

обратные слоги ас, ос, ус, ыс, эс. 

 

Игра «Телевизор» 

Цель: учить определять последовательность и количество звуков в слове, выполнять 

звуковой анализ слова. 

На экране телевизора появляется картинка. Дети называют ее, определяют 

последовательность и количество звуков в слове; составляют схему слова, обозначая 

звуки цветовыми символами. 

 

Игра «Гусеница» 

Вариант первый. 

Цель: учить делить слова на слоги, определять их количество. 

На первый круг выкладывается слоговая схема слова (один, два, три слога). Дети 

подбирают картинки, в которых есть указанное количество слогов. 

 

Вариант второй. 

Цель: закреплять умение выделять первый звук в слове. 



54 
 

На первый круг гусеницы прикрепляется буква, дети подбирают на последующие круги 

картинки, в названии которых заданный звук находится в начале слова. 

 

Игра «Грибочек» 

Цель: развивать фонематический слух, внимание, память, мышление. 

На шляпке грибочка расположена решетка с тремя окошками для определения места звука 

в слове. В травке под грибочком располагаются картинки. Дети определяют место звука в 

слове. 

 

Игра «Тучка и зонтик» 

Цель: развивать фонематический слух.  

На тучку ставится картинка. Дети называют ее и при помощи капелек, падающих на 

зонтик, показывают количество слогов в слове. 

 

Игра «Солнышко» 

Цель: обучать слоговому чтению. 

В кармашек солнышка ставится буква. Буквы, обозначающие гласные звуки расположены 

на лучах солнца. Дети читают прямые и обратные слоги. 

 

Игра «Поймай слово» 

Цели: формировать фонематический слух, подготавливать к обучению грамоте, уточнять 

словарь. 

Обращаясь к ребенку, логопед говорит: 

- Я буду называть игрушки (посуда, мебель, животные и т.д.), как только услышишь слово 

со звуком «С», хлопни в ладоши и поймай это слово. 

 

Игра «Телеграф» 

Цель: обучать слоговому анализу слов, подготавливать к обучению грамоте. 

Логопед предлагает ребенку поиграть в телеграф: называет слова, а ребенок отстукивает 

ритм слова (количество слогов). 

 

Игра «Определи, какой звук есть в слове» 

Цель: обучать дифференциации звуков в словах. 

Задание: определи какой звук, например, «Р» или «Л» есть в названии картинок, и 

прикрепи картинку к нужной букве. 

 

Игра «Прочитай, не ошибись» 

Цель: научить анализировать сочетания из двух и трёх гласных звуков. 

Логопед выкладывает перед детьми на наборном полотне по два, а затем по три символа в 

ряд. Дети произносят (хором и по одному) сочетания звуков с’ опорой на их заменители: 

уи, ау, ауо, оуи и т. д. Логопед спрашивает детей: Сколько звуков ты сказал? Какой 1-й 

звук? 2-й? 3-й? 

 

Игра «Сосчитай и отложи» 

Цель: научить анализировать и воспроизводить в заданном порядке звукосочетания (т. е. 

синтезировать задаваемые звуки). 

У каждого ребенка на столе по 4 символа. Эти изображения звуков, а,- у, и, о. Логопед 

произносит сочетания из двух, трех, затем четырех указанных звуков. Например ао, аоу, 

ауои и т. д. Дети должны на слух определить количество и последовательность 

произнесенных звуков и выложить на столах в ряд соответствующие символы. Затем 

логопед спрашивает детей: Сколько звуков я сказала? Повтори их. Какой 1-й звук? 2-й? 3-

й? Какой последний звук? Что получится, если соединить звуки а и о? а, о и у? (Дети, 
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глядя на символы, произносят сочетания.) Первый звук и, второй — а, третий о — что 

получится? Выложите на столах и «прочитайте» и т. п. 

 

Игра «Подними фигурку» 

Цель: упражнять детей в выделении трех гласных звуков из потока гласных и согласных 

звуков; развивать внимание и память. 

У детей на столах заменители звуков а, у, и. Логопед медленно произносит гласные и 

согласные звуки: и-о-а-с-к-п-и-о- р-у-ж-и-о-м-и и т. д. Дети поднимают соответствующие 

фигуры, услышав какой-либо из трех, представленных заменителями Звуков. Следует 

отметить, что без опоры на символы дети в этих условиях не могут выделять даже два 

звука. 

 

Игра «Разложи картинки» 

Цель: научить детей дифференцировать звуки а и у в начале слова.  

У логопеда на столе картинки с изображением предметов, названия которых начинаются 

со звуков а и у (утка, автобус, учительница, утюг 'и т. п.). Звуки в словах стоят в ударной 

и безударной позиции. На наборном полотне логопед выставляет слева заменитель звука 

а, справа — звука у (большой и маленький кружки). Дети выходят. по одному, берут со 

стола картинку, громко произносят соответствующее слово и ставят картинку на полотно 

справа или слева, в зависимости от начального звука в слове. Подобным образом 

происходит обучение дифференциации и звуков а-и, и-у, у-о, находящихся в начале слов. 

В последствии можно упражнять в различении трех звуков, например а-у-и, что без зри-

тельных символов детям Удается с большим трудом. 

 

Игра «Выбери картинки» 

Цель: развивать память и внимание, научить выделять гласный звук из начала слов. 

У логопеда на наборном полотне выставлены картинки (10—15 штук) с изображением 

предметов, в названии которых начальные звуки а, у, и о. Логопед дает задание: выбрать с 

полотна картинки с предметами, названия которых начинаются на а и у. А затем вызывает 

двоих детей и, дает им в руки зрительные символы названных звуков: одному большой 

кружок, другому маленький. Дети, постоянно контролируя свое слуховое восприятие с 

помощью зрительной опоры, выполняют задание. После того, как картинки отобраны, 

каждый из отвечающих ставит на полотно звуковой символ, имеющийся у него, и 

называет, все картинки, выделяя голосом первый звук в словах. Остальные ребята 

контролируют правильность ответов. Отметим, что подобное задание без заменителей 

звуков дети выполнять не в состоянии, так как быстро забывают, какой звук они должны 

искать в начале слов. 

 

Игра «Повтори за мной» 

Цель: развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие, упражнять в вос-

произведении слоговых рядов, состоящих из трех и четырех слогов. 

Логопед произносит слоговой ряд с легко произносимыми согласными звуками (п, т, к, х, 

в, ф, м, и т. д.), например то-ту-та. Одновременно выставляет на полотне в ряд символы 

произнесенных слогообразующих гласных о, у, а. Затем просит детей повторить слоговой 

ряд. 

Варианты усложнения слогового ряда: па-по-пу-пы. (звук ы мы обозначаем нижней 

половинкой круга), ок-ук-ик-ак, ам-ом-ум- им и т. д. Характерно, что без зрительной 

опоры на символы, дети в состоянии произнести сочетание не более чем из двух слогов. 

Воспроизведение слоговых рядов при помощи заменителей позволяет детям удерживать в 

памяти и воспроизводить до 4—5 слогов. Причем у детей это не вызывает трудностей, а 

занятия проходят живо, интересно и дают большой обучающий эффект. 
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Игра «Что я пропустила?» 

Цель: упражнять в анализе звукового состава слова. 

У детей на столах заменители звуков а, у, и, о. Логопед обращается к детям: «Ребята, 

послушайте, как говорит Незнайка. Он пропускает первый звук в своих словах. Давайте 

перехитрим его и отгадаем этот звук. Логопед четко, сохраняя ударение, произносит 

примерно такие сочетания звуков: -тка, -голка, -слик, - грушки и т. д. Дети поднимают 

соответствующие символы и произносят каждое слово целиком, называя первый звук. 

После того как все дети овладели умением выделять первый и последний звук в словах, 

научились анализировать обратный слог типа ак, ут, можно переходить к выделению 

гласного звука из положения, после согласного в односложных словах типа сок, мак. 

Отметим, что эта тема в старшей группе является одной из самых сложных. На ее 

усвоение приходится тратить не менее 10—12 групповых и индивидуальных занятий. С 

помощью предлагаемых нами приемов дети усваивают тему за два-три занятия. 

Вот вариант одной из игр на эту тему. 

 

Игра «Что в середине слова?» 

Цель: учить детей выделять гласный звук в середине односложных слов. 

Логопед выставляет на наборное полотно картинки, на которых изображены сад, сок, сыр, 

мак, волк, нос и т. п. Здесь же на нижней полоске наборного полотна выставлены символы 

звуков а, у, и, о, ы (по три штуки на каждый звук, причем символы, обозначающие один 

звук, ставятся вместе, один сзади другого, так, чтобы они не занимали много места и не 

отвлекали внимание детей). Вызванный ребенок громко произносит каждое слово, 

выделяя голосом гласный звук, затем находит нужный символ и ставит его под картинкой. 

Далее картинки меняются, и работа продолжается до тех пор, пока самые слабые дети не 

научаются справляться с заданием. Еще одна игра на эту тему: 

 

Игра «Какой звук спрятался в слове?» 
Цель: учить детей находить гласный звук в середине односложных слов. 

У всех детей на столах символы звуков а, у, и, о (предлагать более четырех гласных в этой 

игре не следует). Логопед дает задание внимательно слушать слова и искать, какой звук 

«спрятался» в середине слова: а, у, и или о. Затем медленно, выделяя голосом гласный 

звук, произносит слова: сок, мир, зал, мост и т. д. Дети поднимают соответствующий 

символ после каждого слова. Логопед исправляет, если видит ошибку. Игра продолжается 

до тех пор, пока все дети не будут поднимать нужный символ. 
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Банк игр и упражнений, направленных на формирование и развитие  

лексико –грамматического строя речи 

 

Игра «Подбери слова» 

Цель: обогащать словарь прилагательных. 

Подобрать к слову салазки, как можно больше слов-признаков. 

 

Игра «Деформированное предложение» 

Цель: учить строить грамматически правильные предложения. 

Печь бабушка испекла в пирожки. 

Сундук кошка на сидит. 

 

Игра «Исправь предложение» 

Цели: учить строить предложения, развивать мышление, внимание. 

Бабушка прялкой расчесывает лен. 

Гриша скалкой рубит дрова. 

 

Игра «Назови ласково» 

Цель: закреплять употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Скалка-скалочка. 

Самовар-…  . 

Сундук-… и т.д. 

 

Игра «Какой предмет лишний» 

Цель: учить определять лишний предмет на слух, обогащать словарь. 

Логопед произносит слова, дети определяют лишний предмет и объясняют свой выбор. 

Чугун, ухват, телефон, решето. 

Салазки, лукошко, раскладушка, половик. 

 

Игра «Найди похожие слова» 

Цель: учить различать близкие по смыслу слова. 

Неправда, друг, доктор, сила, ограда, школьник, враг, страх, ложь, помощь, приятель. 

Цель: учить подбирать синонимы. 

Дети пользуются общей таблицей синонимов, при затруднениях в подборе слов. 

 

темнота     

зной     

ураган     

несчастье     

ребята     

товарищ     

недруг     

 

Игра «Скажи наоборот» 

Цель: уточнять и обогащать словарный запас различными частями речи. 

Называют слова одной части речи, предлагая ребенку подобрать слово «наоборот» - с 

противоположным значением. 

Горячий –холодный. 

Больной-здоровый. 

День-ночь. 

Тьма-свет. 

Легко-тяжело. 
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Далеко-близко. 

Завязать –развязать. 

Ломать-строить. 

 

Игра «Сосчитай и пришнуруй» 

Цель: тренировать в согласовании числительных с существительными, закреплять 

математические представления. 

Задание: сосчитай, сколько предметов на картинках, и прикрепи картинку к нужной 

цифре. 
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Банк игр и упражнений, направленных на формирование и развитие структуры 

предложения и связной речи 

Игра «Исправь предложение» 

Цель: формировать связную речь (правильное построение высказывания) с 

использованием сложноподчинительных союзов и союзных слов. 

Произносится неправильное предложение, ребенок должен его исправить. 

Я взял на прогулку велосипед, потому что хочу есть.  

Я взял на прогулку велосипед, потому что хочу на нем кататься. 

Дети взяли книжки, чтобы раскрасит их. 

Дети взяли книжки, чтобы почитать их. 

 

Игра «Угадай, что это?» 

Цели: обогащать словарный запас, выделять основные признаки предмета, развивать 

связную (фразовую) речь, мышление. 

Перечислив основные признаки свойства предмета, просят ребенка угадать его название. 

Например, красное, спелое, сочное, растет на дереве-яблоко. 

 

Игра «Кто летает?» (бегает, ползает, плавает, скачет). 

Цели: уточнять и расширять словарный запас, формировать фразовую речь. 

Логопед произносит короткие фразы: сорока летает, журавль летает, стрекоза летает. На 

каждую правильно произнесенную фразу ребенок поднимает руку, но в случае 

неправильной фразы (например, окунь летает, руку поднимать не нужно). В дальнейшем 

предлагается ребенку планировать свое высказывание. 

 

Игра «Эстафета» 

Цель: закрепление знаний о временах года, совершенствование умения строить простые 

предложения. 

Задание: логопед называет какое-либо время года и отдает палочку одному из учеников. 

Получивший палочку должен назвать один признак этого времени года и передает 

эстафету любому товарищу. Тот указывает другой признак этого же времени годов. 

 

Игра «Учимся соединять сова в предложении» 

Цель: развитие операций анализа и синтеза речи. 

Логопед составить из данных слов предложение. 
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Банк игр и упражнений, направленных на формирование и развитие психических 

процессов 

Игра «Что ты слышишь»? 

Цель: развивать слуховое внимание и фразовую речь. 

Обучающимся предлагаем закрыть глаза и прислушаться. Вместе с ним перечисляют 

звуки улицы или пения птиц, капающей воды или шороха газеты. (Можно услышать 

много интересного, к чему ранее не прислушивались и на что не обращали внимания.) 

 

Игра «Гусеница» 

 Вариант третий. 

Цель: закреплять знание семи цветов спектра. 

Дети подбирают картинки, соответствующие по цвету кружка- сегмента гусеницы. 

Вариант четвертый. 

Цель: развивать внимание. 

У гусеницы перепутаны по цвету башмачки варежки. Дети должны исправить ошибку. 

 

Упражнение на межполушарное взаимодействие «Кулак-ребро-ладонь» 

Выполняется сначала правой рукой, потом-левой, затем-двумя руками вместе. Повторять 

8-10 раз. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении, дети могут 

помочь себе командами «кулак-ребро-ладонь» произнося их вслух или про себя. 

 

Упражнения для формирования напора выдыхаемой струи воздуха 

«Загони мяч в ворота». «Надувание воздушных шариков». «Сдувать с носа кусочек 

бумаги». «Дуть через соломинку». 

 

Игра «Сорока- белобока» 

Цель: развивать понимание речи кинестетические ощущения соотнесение движений с 

ритмом речи. 

Исполняя потешку, логопед водит по ладошке ребенка пальцем –«варит кашку». Затем 

начиная с большого пальца, загибает каждый пальчик детской руки, оставляя несогнутым 

мизинец, изображающий мальчика, который не помогал и остался без «кашки». На 

последних строчках взрослый поднимает руки малыша вверх и кладет их на голову. 

-Сорока-белобока, 

- Где? –Далеко! 

-Кашку варила, на стол становила. 

-На крыльцо скакала. 

Ребенок-дедушка взрослые-внучата, внучата говорят дедушке. 

-Где мы были мы не скажем, а что делали –покажем. 

Ребенок дедушка задает вопросы в прошедшем времени: 

- Вы собирали грибы 

- Вы собирали цветы 

 Вы собирали ягоды. 

 

Игра «Хлопки» 

Цели: формировать функцию рядоговорения, развивать слуховое внимание. 

Логопед или педагог произносит определенное число, а ребенок хлопает в ладоши. 

Например, 3- день недели, месяц, время года и т.д. Вместе с ним считает несколько раз до 

5, а затем заново считая «ошибается» называя на ожидаемом месте другое число. 

 

Игра «Поводи мяч» 

Цель: формировать темпо-ритмическую сторону речи. 

Постукивая ладонью по мячу в такт стихотворения С. Маршака «Мяч» 
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Я тебя ладонью хлопал. 

Ты скакал и громко топал. 

 

Упражнение «Бабочка» 

Цель: развитие плавной длительной воздушной струи 

Задание: сдувать бабочку на ниточке с цветка. 

Бабочка на цветке сидела 

Ветер дунул-улетела. 

 

Упражнение «Футбол» 

Цель: формирование выдыхаемой струи. 

Задание: дуть через соломинку на горошину, стараясь попасть в ворота. 

 

Задание «Скопируй» 

Цель: развитие внимания, моторики. 

Логопед: спишите ребята с доски текст будьте очень внимательны. 

 

Игра «Логические задачи» 

Цель: развитие мышления. 

У Тани и Веры было восемь карандашей. Когда Таня дала Вере 2 карандаша, то у обеих 

стало поровну. Сколько карандашей было у каждой девочки? 

 

Игра «Вставь буквы» 

Цель: развитие мышления, внимания, памяти. 

Оборудование: карточки с незавершенными парами трех- и четырехбуквенных слов. 

Задание: если в паре «со(…) от» вместо скобок поставить букву «к». о получится два 

слова сок и кот. 

Трехбукевенные слова 

До(..) к (м) 

Сы(…) ак (р) и т .д. 

Наш опыт позволяет утверждать, что данные приемы при обучении обучающихся с 

речевыми расстройствами дают возможность: 

-экономнее использовать учебное время, добиться прочного усвоения полученных 

знаний; 

-охватить при опросе всех детей группы, усилить контроль за усвояемостью знаний и 

навыков. 
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Приложение №2 

Обследование устной речи 

(исследование фонетико-фонематической стороны речи) 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Дата рождения_____________ Дата обследования___________ Класс______ 

 

Фонематический слух 

№ Направление деятельности Инструкция Задания Деятельность 

Ученика 

Балл 

1. Дифференциация фонем, близких 

по способу артикуляции 

Послушать и повторить 

слоги 

са-ша-са, жа-за-за, 

ца-са-ца, ла-ра-ла 

- повторил каждую цепочку слогов 

с первого раза; 

- повторил одну из цепочек со 

второй попытки; 

-затруднялся в повторении цепочек 

слогов. 

1 

 

0,5 

 

0 

2. Дифференциация фонем, близких 

по акустическим признакам 

Послушать и повторить 

слоги 

са-за-за, ба-па-ба, фа-

ва-ва, ка-га-ка, да-та-

да, ша-жа-ша 

- повторил каждую цепочку слогов 

с первого раза; 

- повторил одну из цепочек со 

второй попытки; 

- затруднялся в повторении цепочек 

слогов. 

1 

 

0,5 

 

0 

3. Выделение гласного звука из ряда 

гласных звуков 

Хлопнуть в ладоши, когда 

услышишь звук У 

ы, а, э, о, у, о, а, у. - услышал звуки с первого раза; 

- услышал звук со второй попытки, 

либо не определил звук второй раз 

в потоке звуков; 

- затруднялся в выполнении 

задания; 

1 

 

0,5 

 

0 

4.  Выделение согласного звука из 

ряда согласных звуков 

Хлопнуть в ладоши, когда 

услышишь звук Б 

д, н, п, б, к, д, м, б. - услышал звук с первого раза; 

- услышал звук со второй попытки, 

либо не определил звук второй раз 

в потоке звуков; 

- затруднялся в выполнении 

1 

0,5 

 

0 
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задания. 

5. Выделение слога из ряда слогов Хлопнуть в ладоши, когда 

услышишь слог КА 

ма-па-га-ка-ра-ха-ка - услышал слог с первого раза; 

- услышал слог со второй попытки, 

либоне определил слог второй раз в 

потоке слогов; 

- затруднялся в выполнении 

задания. 

1 

0,5 

 

0 

6. Повторение слогового ряда Послушать и повторить 

цепочку слогов 

да- до-ду;ну-ны-на; 

ми-мы-ма 

- повторил каждую цепочку слогов 

с первого раза; 

- повторил одну из цепочек со 

второй попытки; 

-затрудняется в повторении 

цепочек слогов. 

1 

 

0,5 

 

0 

7.  Повторение цепочки слов Послушать и повторить 

цепочку слов 

кот-год-кот;ком-дом-

ком; ком-дом-гном; 

бык-бок-бак 

повторил каждую цепочку слов с 

первого раза; 

- повторил одну из цепочек слов со 

второй попытки; 

- затруднялся в повторении цепочек 

слов. 

1 

 

0,5 

 

0 

 

Фонематический анализ 

№ Направление деятельности Инструкция Задания Деятельность ученика балл 

 

1. Выделение ударных гласных 

звуков из состава слова (в 

начале, середине и конце 

слова) 

Послушай слова и выдели звук 

в начале слова 

Астра, эхо, окна, 

утка 

- выделил заданный звук из любой 

позиции; 

- выделил заданный звук, но не во всех 

позициях; 

- затруднялся в выполнении задания 

1 

 

0,5 

 

0 

2. Выделение согласных звуков 

из состава слова 

Послушай слова и выдели звук 

Т в словах 

Том, коты, кот -выделил заданный звук из любой 

позиции; 

- выделил заданный звук, но не во всех 

1 

 

0,5 
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позициях; 

- затруднялся в выполнении задания 

 

0 

3. Определение наличия 

заданного звука в слове 

Хлопнуть в ладоши, когда 

услышишь в слове звук К 

Гусь, ком, огонь, 

пакет, замок, вагон, 

хлеб 

- определил заданный звук во всех 

позициях; 

- определил заданный звук в одной- 

двух позициях (например, в начале и 

конце слова, а в середине не услышал); 

- затруднялся в определении звука в 

словах 

1 

 

0,5 

 

 

0 

 

Фонематический синтез 

№ Направление 

деятельности 

Инструкция Задания Деятельность ученика Балл 

1.  Составление слога из 

двух заданных звуков 

По 

названным 

по порядку 

звукам 

составь слог 

Первый звук А, второй звук К. Что 

получилось? 

Первый звук Т, второй звук О. Что 

получилось? 

 

- составил слоги с первого раза; 

- составил слоги со второй попытки; 

- затруднялся в выполнении задания. 

1 

0,5 

0 

2.  Слова из 

последовательности 

заданных звуков. 

По 

названным 

по порядку 

звукам 

составь 

слово 

Первый звук К, второй звук О, 

третий звук Т. Что получилось? 

Первый звук С, второй звук О, 

третий звук М.Что получилось? 

- составил слова с первого раза; 

- составил слова со второй попытки; 

- затруднялся в выполнении задания 

1 

0,5 

0 

3. Слова из звуков, 

заданных в нарушенной 

последовательности. 

По 

названным 

звукам в 

разброс 

составь 

слово 

Второй звук У, первый – С, третий 

–К. Что получилось? 

-составил слова с первого раза; 

- составил слова со второй попытки; 

- затруднялся в выполнении задания 

1 

0,5 

0 
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Фонематические представления 

№ Направление 

деятельности 

Инструкция Задания Деятельность ученика Оцен

ка 

1.  Составление слова на 

определенный звук 

Придумать 

слово, 

начинающее

ся на звук К 

 - не затруднялся в поиске слов на определенный 

звук; 

- слово подобрал с помощь; 

- затруднялся в выполнении заданию педагога 

(образец дал педагог) 

1 

 

0,5 

0 

2.  Составление слова с 

определенным звуком 

Назови 

слова, где 

слышится 

звук К 

 - не затруднялся в поиске слов на определенный 

звук; 

- слово подобрал с помощью педагога (образец 

дал педагог); 

- затруднялся в выполнении задания 

1 

 

0,5 

 

0 

 

Слоговая структура 

№ Направление 

деятельности 

Инструкция Задания Деятельность 

ученика 

Оценка 

1. Повторение 

многосложных слов 

Повторить 

слова 

Воспитатель, велосипед, аквариум, 

милиционер 

-не испытывал затруднений в повторении слов; 

- затруднялся при повторении некоторых слов, 

проявляющемся в элизиях, интерациях, 

контаминациях, персеверациях; 

- затруднялся в повторении всех 

предъявленных слов; 

1 

0,5 

 

 

0 

2.  Повторение 

предложений 

Повторить 

предложения 

Милиционер регулирует движение. 

Петя пьет горькое лекарство. 

Экскурсовод проводит экскурсию. 

- не испытывал затруднений в повторении 

слов; 

- затруднялся при повторении некоторых слов, 

проявляющемся в элизиях, интерациях, 

контаминациях, персеверациях; 

- затруднялся в повторении всех 

предъявленных слов 

1 

0,5 

 

 

0 
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  Звукопроизношение  

№ Направление 

деятельности 

Инструкция  Задания  Деятельность ученика Оценка  

 1. Звукопроизношение  Учащемуся 

предлагается 

назвать 

картинки, в 

названиях 

которых 

имеется звук 

в 

определенной 

позиции 

 - правильно произносил все звуки в любой 

позиции; 

- заменял или искажал один звук определенной 

группы; 

- заменял или искажал несколько звуков 

определенной группы (нескольких групп) 

1 

 

0,5 

 

0 

 

Результаты диагностики заносятся в таблицу №1. Баллы суммируются и полученный результат отражается в диаграмме. 

 

Ключ для расшифровки результатов развития фонетико- фонематической стороны речевой деятельности в баллах: 

 

- высокий уровень – 17,5 – 19; 

- выше среднего – 14,5 -17; 

- средний – 9,5- 14; 

- ниже среднего -3-9; 

- низкий уровень – 0 -2,5. 
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Обследование устной речи 

(исследование лексического запаса) 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Дата рождения_____________ Дата обследования______________________ 

 

Предметный словарь 

№ Направление 

деятельности 

Инструкция Задания Деятельность ученика Оценка 

1.  Предметы, 

изображенные на 

предъявляемых 

картинках 

Назови картинки Стол, дом, часы, 

самолет, 

кастрюля 

- назвал все предъявленные предметы; 

- назвал частично предъявленные предметы; 

- не назвал предметы 

1 

0,5 

0 

2. Дополнение 

тематического ряда 

самостоятельно 

Дополни ряд Яблоко, груша… 

Пирамидка, 

юла… 

- дополнял самостоятельно; 

- дополнял при участии педагога; 

- не дополнял даже с массивной помощью педагога. 

1 

0,5 

0 

3.  Части целого Назови части 

предмета 

Стул, чайник, 

дерево, кошка 

- называл все части предмета; 

- называл частично части предмета; 

- не называл частей предмета. 

1 

0,5 

0 

4. Детеныши животных Назови 

детенышей 

животных 

У кошки- 

котенок 

У свиньи- 

У собаки- 

- называл всех детенышей животных; 

- называет частично детенышей животных; 

- назвал одного детеныша животных или вообще не 

называл 

1 

0,5 

0 

5. Название обобщенных 

слов по группе 

однородных 

предметов: фрукты, 

овощи, ягоды, посуда и 

т.д.  

Перечисли все, 

что ты видишь на 

картинке и скажи, 

как это можно 

назвать одним 

словом 

Сапоги, туфли, 

ботинки –это… 

- сформировал все обобщающие категории; 

- сформировал частично обобщающие категории; 

- не сформировал обобщающие категории 

1 

0,5 

0 

6.  Название профессий 

людей 

Назови профессии 

людей 

Повар, врач, 

шофер, 

продавец, 

парикмахер, 

- назвал все предъявленные профессии; 

- назвал частично предъявленные профессии; 

- не называл ни одной профессии. 

1 

0,5 

0 
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почтальон, 

учитель, 

художник, 

воспитатель, 

строитель, 

логопед 

 

Глагольный словарь 

№ Направление 

деятельности 

Инструкция Задания Деятельность ученика Оценка 

1.  Названия действий 

людей 

Посмотрев на 

картинку, 

определить, кто 

это, чем 

занимается? 

Врач, учитель, 

библиотекарь, 

продавец, покупатель, 

дворник, няня. 

- назвал все действия; 

- частично называл действия; 

- не назвал действий. 

1 

0,5 

0 

2. Название действий 

животных 

Посмотреть на 

картинки и 

сказать, кто как 

передвигается 

Мышь, птица, змея, 

рыба, бабочка, конь, 

черепаха 

- называет все действия; 

- частично называет действия; 

- не называет действий 

1 

0,5 

0 

3.  Кто как голос подает Посмотреть на 

картинки и 

определить, кто 

как голос подает 

Собака, кошка, петух, 

лошадь, корова, 

курица, утка, гусь, 

свинья, лягушка, 

кукушка 

- называет все действия; 

- частично называет действия; 

- не называет действий 

1 

0,5 

0 

4. Обиходные действия Посмотри на 

картинку и скажи, 

что делает? 

 - называл все обиходные действия; 

- называл ограниченное количество обиходных 

действий; 

- не называл обиходных действий 

1 

0,5 

 

0 
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Словарь признаков 

№ Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Инструкция Задания Деятельность ученика Оценка 

1.  Подбор 

слов-

признаков 

к 

предметам 

Назови предмет и его цвет Лимон, сумка, огурец, ведро, 

пуговицы и т.д. 

- слова-признаки к предметам подбирает; 

- иногда слова- признаки к предметам 

подбирает; 

- слова- признаки к предметам не подбирает; 

- 

1 

0,5 

0 

2. Слова 

признаки, 

противопол

ожные по 

значению 

(антонимы) 

Подобрать антонимы к 

словам 

Большой, мягкий, узкий, 

длинный, сухой, добрый, 

веселый, легкий, больной, 

новый, чистый, толстый 

- слова-антонимы подобрал; 

- частичный подбор слов, противоположных по 

значению; 

- затруднялся в подборе слов – антонимов (не 

более двух-трех слов из предъявленных) 

1 

0,5 

 

0 

3.  Относитель

ные 

прилагател

ьные 

Образовать от имени 

существительного 

относительное 

прилагательное. 

Матрешка из дерева? 

Стакан из стекла? 

Батарея из железа? 

Суп из овощей?  

Сок из винограда? 

Варенье из слив? 

Лист дуба? 

- образовывал относительные прилагательные 

полностью; 

- образовывал частично; 

- образовывал относительные прилагательные 

единично или вообще не образовывал. 

1 

0,5 

0 

4. Качественн

ые 

прилагател

ьные 

Образовать качественные 

прилагательные 

Пример: «На улице солнце, 

значит, день какой? 

Если на улице мороз, значит, 

день? 

Если на улице пасмурно, значит, 

погода? 

Если весна началась поздно, 

значит, весна? 

Если вечером ветер, значит 

- образовывал качественные прилагательные; 

- образовывал частично; 

- образовывал качественные прилагательные 

единично или вообще не образовывал 

1 

0,5 

0 
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вечер? 

5. Притяжате

льные 

прилагател

ьные 

Образовать 

притяжательные 

прилагательные, посмотрев 

на картинку. Чей хвост 

(лапа)? 

Лисий хвост, медвежья лапа, 

заячьи уши, беличьи уши 

- образовывал притяжательные прилагательные 

полностью; 

- образовывал частично; 

- образовывал притяжательные прилагательные 

единично или вообще не образовывал 

1 

 

0,5 

0 

 

 

 

Результаты диагностики заносятся в табл. №2. Баллы суммируются, и полученный результат отражается в диаграмме. 

Ключ по расшифровке результатов состояния лексической стороны речевой деятельности в баллах: 

высокий уровень – 13 - 14; 

выше среднего - 9,5 - 12,5; 

средний уровень – 7 - 9; 

ниже среднего - 3,5 - 6,5; 

низкий уровень – 0 - 3. 
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Обследование устной речи 

(исследование грамматической стороны речи) 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Дата рождения_____________ Дата обследования______________________ 
 

Исследование согласования 1 – й уровень 

№ Направление 

деятельности 

Инструкция Задания Деятельность ученика Оценка 

1.  Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде 

Назвать предмет Красная сумка, синий карандаш, 

белое ведро, желтый шар, 

черный пенал, голубое пальто 

- согласовывал прилагательные с 

существительными в роде полностью; 

- согласовывал прилагательные с 

существительными в каком-либо определенном 

падеже; 

- не согласовывал прилагательное с 

существительным в роде. 

1 

 

0,5 

 

 

0 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в числе 

Назвать предметы Желтые панамки, голубые 

васильки, длинные уши 

- согласовывал прилагательные с 

существительными в числе полностью; 

- согласовывал прилагательные с 

существительными в числе частично; 

- не согласовывал прилагательное с 

существительным в числе. 

1 

 

0,5 

 

0 

3.  Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в падеже.  

Согласовать 

существительное 

«машинка» с 

прилагательным 

«красная» в 

падеже:  

Чего не стало? (красной 

машинки) 

Думаешь о чем? (о красной 

машинке) 

Ты чему рад? (красной 

машинке) 

Доволен чем? (красной 

машинкой) 

- согласовывал прилагательные с 

существительными в падеже полностью; 

- согласовывал прилагательные с 

существительными в падеже частично; 

- не согласовывал прилагательное с 

существительным в падеже. 

1 

 

0,5 

 

0 

4. Согласование 

существительных с 

числительными 

Посчитать 

предметы до 5 

Линейки: одна, две… - согласовывал существительными с 

числительными полностью; 

- согласовывал существительные с 

1 

 

0,5 
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числительными частично (допускал ошибки в 

падежном окончании существительного при 

согласовании с числительным 5); 

- не согласовывал числительные 

существительными. 

 

 

 

0 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями в 

роде 

Рассмотреть 

четыре карточки с 

изображениями 

животных 

Чей гусь? Мой гусь. Чья корова? 

Моя корова. И т. Д.  

- согласовывал существительные с 

притяжательными местоимениями полностью; 

- частично согласовывал существительные с 

притяжательными местоимениями; 

- не согласовывал притяжательные местоимения 

с существительными 

1 

 

0,5 

 

0 

6. Согласование 

существительных с 

глаголами в 

прошедшем 

времени и в роде. 

Рассмотреть 

картинки 

Машенька идет в лес. Где была 

Машенька? 

Заяц собирает морковку. Что 

делал заяц. 

- согласовывал существительные с глаголами в 

прошедшем времени и в роде полностью; 

- согласовывал существительные с глаголами в 

прошедшем времени и в роде частично; 

- не согласовывал существительные с глаголами 

в прошедшем времени и в роде. 

1 

 

0,5 

 

0 

2-й уровень 

7. Исследование 

предложно- 

падежных 

конструкций с 

помощью 

сюжетных 

картинок 

Рассмотреть 

картинку  

«деревенский двор», на которой 

изображены домашние 

животные с детенышами, 

ответить на вопросы: 

- винительный,ед. (Кого любит 

бабушка? 

- дательный, ед. с предлогом К. 

(Куда плывет утка?) (К берегу). 

- дательный, мн. Бабушка дает 

корм не только курице, но и … 

(цыплятам), не только гусю, но 

и … (гусятам). 

- творительный, ед с предлогами 

ЗА, ПОД. За кем ухаживает 

- образовывает предложно-падежные 

конструкции безошибочно; 

- ошибался в использовании нескольких 

предложно-падежных конструкций; 

- не образовывал предложно- падежных 

конструкций. 

14 

 

5-13 

 

1-4 
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мама –лошадь? 

Где сидит собака? 

- творительный, мн. За кем 

приглядывает корова? 

- предложный, ед. с прелогами 

О, НА. На чем сидит кошка? Как 

ты думаешь, о чем думает 

собака? 

- предложный, мн. Кто это 

лежит рядом со свиньей? А как 

правильно сказать, о ком 

заботиться мама-свинья? 

- родительный, ед. с предлогами 

ОКОЛО, С. Около чего стоит 

лошадь? Откуда слетела птица? 

  Инструкция (за каждый правильный ответ ученик 

получает 1 балл) 

Рассмотреть картинку «На лесной поляне». Поставить 

слова в родительном падеже мн. Числа: 

- медведи, много… 

Волки, много… 

Гнезда, много… 

Деревья, много… 

Пни, значит, много … 

Это торчат уши, а за кустами торчат много… 

  

3- й уровень 

8. Навык 

словообразования 

Называть слова в 

уменьшительно-

ласкательной форме 

Дом, барабан, корзина, клумба, 

лента, береза, ручка, коса, 

соловей, скворец, письмо 

- сформировал навык словообразования в 

полном объеме; 

- сформировал навык словообразования 

недостаточно; 

- словообразовательные навыки отсутствуют 

1 

 

0,5 

 

0 

9. Исследование Образовать слова с Подъехала. А от дома она - сформировал в полном объеме навык 1 
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префиксального 

навыка 

словообразования 

помощью 

приставок. 

сделала? (Отъехала). В гараж 

она…, а из гаража… Мост, 

машинка… А потом дом… 

словообразования; 

- сформировал навык словообразования 

недостаточно; 

- словообразовательные навыки отсутствуют. 

 

0,5 

 

0 

4- й уровень 

10

. 

Навыки 

словоизменения 

существительных 

Назвать предметы 

по образцу: «один- 

стол, а если их 

много – столы». 

Шляпа, стол, барабан, корова. 

Книга, ручка, доска, куртка. 

Окно, дупло, блюдце, гнездо. 

Лист, стул, крыло, дерево. 

День, пень, лев, рот. 

Ухо. 

- сформировал в полном объеме навык 

словоизменения; 

- сформировал навык словоизменения 

недостаточно; 

- навык словоизменения отсутствует. 

6 

 

2-5 

 

1 

 

Результаты диагностики заносятся в табл. №3. Баллы суммируются, и полученный результат отражается в виде столбиковой 

диаграммы. 

Ключ по расшифровке результатов состояния грамматической стороны речевой деятельности в баллах: 

высокий уровень – 27 - 28; 

выше среднего - 20,5 - 26,5; 

средний уровень – 14 - 20; 

ниже среднего - 7,5 - 13,5; 

низкий уровень – 0 - 7. 
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Исследование связной речи 

№ Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Инструкция  Задания  Деятельность ученика  Оценка  

1.  Составлени

е рассказа 

по серии 

сюжетных 

картинок 

  - разложил самостоятельно серию картинок и 

составил рассказ; 

- разложил картинки и составил рассказ по 

серии картинок с помощью педагога; 

- собрал серию сюжетных картин с помощью 

педагога, рассказать затруднился 

1 

 

0,5 

 

0 

2. Пересказ 

прослушан

ного текста 

  - пересказал самостоятельно; 

- затруднился в подборе слов. Фразы в момент 

пересказа короткие, элементарные; 

- полная невозможность пересказа 

1 

0,5 

 

0 

 

Результаты диагностики связной речи заносятся в табл. №4. Баллы суммируются, и полученный результат отражается в виде 

столбиковой диаграммы. 

Ключ по расшифровке результатов связной речи, баллы: 

высокий уровень – 2; 

выше среднего - 1,5; 

средний уровень – 1; 

ниже среднего – 0,5; 

низкий уровень – 0. 

 

Уровни Баллы 

Высокий 58 - 61 

Выше среднего 46 - 57 

Средний 30 – 45 

Ниже среднего 15 - 29 

Низкий 0 - 14 
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Таблица 1 

Исследование фонетико-фонематической стороны речи 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Фонематический слух 

Дифференциация 

фонем, близких 

по артикуляции 

Дифференциация 

фонем, близких 

по акустическим 

признакам 

Выделение 

гласного звука 

из ряда 

гласных 

звуков 

Выделение 

согласного 

звука из ряда 

согласных 

звуков 

Выделение 

слога из ряда 

слогов 

Повторение 

слогового ряда 

Повторение 

цепочки слов 

        

        

        

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Фонематический анализ Фонематический синтез Фонематические 

представления 

Слоговая структура Звук

опро

изно

шен

ие  

Выделение звуков 

из состава слова 

Наличие 

заданного 

звука в 

слове 

Слог из 

последова

тельности 

данных 

звуков 

Слово из 

последоват

ельности 

данных 

звуков 

Слово из 

звуков, 

данных 

Слова на 

определён

ный звук 

Слова с 

определён

ным 

звуком 

Повтор 

многосл

ожных 

слов 

Повтор 

предложен

ий из 

многослож

ных слов 

 

ударных 

гласных 

согласных         
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Таблица 2 

Исследование лексического запаса 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Предметный словарь 

Предметы, 

изображенные на 

предъявленных 

картинках 

Дополнение 

тематического ряда 

Детёныши 

животных 

Части целого Обобщающие 

категории 

Названия 

профессий 

людей 

       

       

       

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Глагольный словарь 

Названия действий людей Названия действий 

животных 

Кто как голос подаёт Обиходные действия 

     

     

     

 

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Словарь признаков 

Слова-признаки к 

предметам 

Слова, противоположные 

по значению 

Относительные прилагательные Притяжательные 

прилагательные 
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Таблица 3 

Исследование грамматической стороны речи 

1-й уровень 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Согласование прилагательных с существительными 

в роде в числе в падеже с числительными с притяжательными 

местоимениями в роде 

с глаголом в 

прошедшем времени и 

в роде 

       

 

2-й уровень 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Винител

ьный 

падеж 

ед. 

числа 

Дательный падеж Творительный 

падеж 

Предложный падеж Родительны

й падеж 

ед.числа с 

предлогами 

около, с 

Родительный падеж мн.числа 

ед. 

числа с 

предлог

ом к 

мн. 

числа 

ед. 

числа с 

предло

гами 

за, под 

мн. 

числа 

ед. числа с 

предлогам

и о, на 

мн. 

числа 

с 

окончан

ием 

-ей 

с 

окончание

м 

-ов 

с 

нулев

ой 

флекс

ией 

с 

оконч

анием 

-ев 

             

 

3-й уровень 

Фамилия, имя обучающегося Суффиксальный способ словообразования Префиксальный способ словообразования 

   

 

4-й уровень 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Образование существительных множественного числа 

с окончанием 

-ы 

с окончанием 

-и 

с окончанием 

-а 

с окончанием 

-я 

с упущением 

гласного звука 

(день – дни) 

со сменой звуков 

(ухо - уши) 
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Таблица 4 

Исследование связной речи 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок Пересказ прослушанного текста 
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Протокол речевого обследования младших школьников 

20_____-20______ учебный год (по Фотековой Т. А.) 

Дата__________ класс___________ 

Направление 

деятельности 

Задания Ответы ребенка Деятельность ученика, балл 

  

1.Проверка 

состояния 

фонематического 

слуха 

начало уч.г. конец уч.г. 

 Ба-па               па-ба   - точное и правильное воспроизведение 

в темпе предъявления- 1 балл; 

- первый член воспроизводится 

правильно, второй уподобляется 

первому (ба-па-ба-па)- 0,5 балла; 

- неточное воспроизведение обоих 

членов пара с перестановкой слогов, их 

заменой и пропусками – 0,25 балла; 

- отказ от выполнения, полная 

невозможность воспроизведения пробы 

– 0 баллов.   

Са-за               за-са   

Жа-ща             ща-жа   

Са-ша              ша-са   

Ла-ра               ра-ла   

Ма-на-ма        на-ма-на   

Да-та-да          та-да-та   

Га-ка-га           ка-га-ка   

За-са-за            са-за-са   

Жа-ша-жа        ша-жа-ша   

Са-ша-са          ша-са-ша    

 Ца-са-ца         са-ца-са   

Ча-тя-ча           тя-ча-тя   

Ра-ла-ра           ла-ра-ла   

2.Исследование 

состояния 

артикуляционной 

моторики 

Губы в улыбке   - правильное выполнение движения 3-5 

сек., 4-5 раз- 1 балл; 

- замедленное и напряженное 

выполнение – 0,5 балла; 

- выполнение с ошибками – 

длительный поиск позы, объем, темп, 

точность, симметричность, наличие 

синкинезий, гиперкинезов, 

Губы «трубочкой»   

Язык «лопаткой»   

Язык «иголочкой»   

Язык «чашечкой»   

Щелканье языком   

«Вкусное варенье»   

 Качели    
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«Маятник»    тремор, посинение органов речи или 

носо-губного треугольника- 0,25 балла 

- невыполнение движения- 0 баллов. 
Чередование «улыбка-

трубочка» 

  

3.Исследование 

звукопроизношения 

Собак-маска-нос   -норма- 1 балл; 

- верно изолированно- 0,5 балла 

- верно 1 звук из группы- 0,25 балла; 

- все неверно- 0 баллов. 

Сено-василек-высь   

Замок-коза   

Зима-магазин   

Цапля-овца-палец   

Шуба-кошка-камыш   

Жук-ножи   

Щука-вещи-лещ   

Чайка-очки-ночь   

Рыба-корова-топор   

Река-варенье-дверь   

Лампа-молоко-пол   

Лето-колесо-соль   

Хлеб-пихта-мох   

Духи-хитрая   

Кот-рука-сок   

Кино-руки   

Голуби-нога   

Гена-ноги   

Йогурт-майка-клей   

4.Исследование 

сформированности 

звуко-слоговой 

структуры слова 

Скакалка    - правильное выполнение задания- 1 

балл; 

- замедленное послоговое 

воспроизведение- 0,5 балла; 

- искажение звуко-слоговой структуры 

слова- 0,25 балла; 

- невыполнение задания – 0 баллов. 

Танкист    

Космонавт    

Милиционер    

Сковорода    

Кинотеатр     
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 Перепорхнуть    

   

Кораблекрушение    

Аквалангист    

Термометр    

5.Исследование 

навыков языкового 

анализа 

Сколько слов в 

предложении? 

  - правильный ответ с первой попытки- 

1 балл; 

-правильный ответ со второй попытки- 

0,5 балла; 

- правильный ответ с третьей попытки- 

0, 25 балла; 

- неверный ответ с третьей попытки- 0 

баллов. 

День был теплый   

Около дома росла 

высокая береза 

  

Сколько слогов в 

слове? 

  

Дом    

Карандаш   

Определи место звука в 

слове? 

  

Первый звук в слове 

крыша 

  

Третий звук в слове 

школа 

  

Последний звук в слове 

стакан 

  

Сколько звуков в 

слове? 

  

Рак    

Сумка    

Диктант    

6.Исследование 

грамматического 

строя речи 

Послушай и повтори. 

Читать 1-2 раза. 

  – правильное и точное 

воспроизведение- 1 балл; 

 –пропуск отдельных слов без 

искажения смысла и структуры 
Птичка свила гнездо  
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В саду было много 

красных яблок 

  предложения- 0,5 балла; 

– пропуск частей предложения, 

искажение смысла и структуры, замена 

на прямую речь, предложение не 

закончено- 0,25 балла; 

-невоспроизведение- 0 баллов. 

Дети катали из снега 

комки и лепили снежную 

бабу 

  

 Петя сказал, что не 

пойдет гулять, потому 

что холодно. 

  

На зеленом лугу, 

который был за рекой, 

паслись лошади. 

  

Исправь ошибки   –выявление и исправление ошибки- 1 

балл; 

 – незначительные неточности 

(пропуск, перестановка, замена слов, 

нарушение порядка) - 0,5 балла; 

 – ошибка выявлена, но не исправлена, 

илиаграмматич.  исправление- 0,25 

балла; 

 – ошибка не выявлена- 0 баллов 

Дом нарисован мальчик  

 

 

Собака вышла в будку  

 

 

По морю плывут корабль  

 

 

Хорошо спится медведь 

под снегом 

  

Над большим деревом 

была глубокая яма. 

  

Составь предложения   – предложение составлено верно-1 

балл; 

 –нарушен порядок слов- 0,5 балла 

– пропуски, привнесение, замены слов, 

аграматизмы, незначительные 

смысловые неточности- 0,25 балла; 

 – смысловая неадекватность или отказ 

от выполнения задания- 0 баллов. 

Мальчик, открывать, 

дверь 

 

  

Сидеть, синичка, на, 

ветка 

 

 

 

Груша, бабушка, внучка, 

давать 

  

Витя, косить, трава,   
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кролики, для 

Петя, купить, шар, 

красный, мама 

  

 Вставь пропущенное 

слово 

  – правильный ответ- 1 балл; 

 – правильный ответ после 

стимулирующей помощи- 0,5 балла; 

 – правильный ответ после помощи 

второго вида- 0,25 балла; 

– неэффективное использование 

помощи как первого, так и второго 

вида- 0 баллов. 

 Лена наливает 

чай…чашки 

 

 

 

 Почки распустились 

…деревьях 

  

 Птенец выпал …гнезда  

 

 

Щенок спрятался… 

крыльцом 

 

 

 

Пес сидит…конуры  

 

 

Один –дом, а если 

много, то это-дома 

  – правильный ответ- 1 балл; 

– правильный ответ после 

стимулирующей помощи- 0,5 балла; 

 – форма образована неверно- 0,25 

балла; 

 – невыполнение- 0 баллов 

Один стул, а много-это...   

Стул-   

Окно-   

Звезда-   

Ухо-   

Один –дом, а много 

чего-домов? 

   – правильный ответ-1 балл; 

– правильный ответ после 

стимулирующей помощи- 0,5 балла; 

 – форма образована неверно- 0,25 

балла; 

– невыполнение- 0 баллов. 

Один стол, а много 

чего?-… 

  

Стул-   

Окно-   

Звезда-   

Ухо-   

7.Исследование У кошки котята, а у…   – правильный ответ-1 балл; 
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словаря и 

словобразования 

Козы-    – самокоррекция или правильный   

после стимулирующей помощи- 0,5 

балла; 

– неверно образованная форма- 0,25 

балла; 

 – невыполнение- 0 баллов. 

Волка-   

Утки-   

Лисы-   

Льва-   

Собаки-   

Курицы-   

Свиньи-   

Коровы-   

Овцы-   

Кукла из бумаги- она 

бумажная, а… 

  – правильный ответ-1 балл; 

 – самокоррекция или правильный   

после стимулирующей помощи- 0,5 

балла; 

– неверно образованная форма- 0,25 

балла; 

 – невыполнение- 0 баллов. 

Шляпка из соломы-   

Горка изо льда-   

Варенье из вишни-   

Варенье из яблок-   

Варенье из сливы-   

Кисель из клюквы-   

Салат из моркови-   

Суп из грибов-   

Лист дуба-   

Лист осины-   

 Если днем жара, то 

день- жаркий, а если… 

  – правильный ответ-1 балл; 

 – самокоррекция или правильный   

после стимулирующей помощи- 0,5 

балла; 

– неверно образованная форма- 0,25 

балла; 

 – невыполнение- 0 баллов. 

 Мороз-   

 Солнце-   

 Снег-   

 Ветер-   

 Дождь-   

 У собаки лапа собачья, 

а у… 

  – правильный ответ-1 балл; 

 – самокоррекция или правильный   
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 Кошки-   после стимулирующей помощи- 0,5 

балла; 

– неверно образованная форма- 0,25 

балла; 

 – невыполнение- 0 баллов. 

 Волка-   

 Льва-   

 Медведя-   

 Лисы-   

8.Исследование 

понимания логико-

грамматических 

конструкций 

Покажи ключ, карандаш. 

 

  – правильный ответ- 1 балл; 

– самокоррекция- 0,5 балла; 

– невыполнение- 0 баллов. 

 

 

Покажи карандашом 

ключ 

  

 

 Нарисуй круг под 

крестом 

   

 Крест-под кругом   

 Скажи, что верно: весна 

бывает перед летом или 

лето перед весной? 

  

 Ваня выше Пети. Кто 

меньше ростом? 

  

 Сашу ударил Коля. Кто 

драчун? 

  

 Охотник бежит за 

собакой. Кто впереди? 

  

 Папа прочел газету 

после того, как 

позавтракал. Что папа 

сделал вначале? 

  

9.Исследование 

связной речи 
Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок «Бобик» (4-5 

  Оценка: 

1) Критерий смысловой целостности: 

5 баллов – рассказ соответствует 
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картинок). Посмотри 

на картинки, разложи 

их по порядку и 

составь рассказ. 

 

ситуации, имеет смысловые звенья 

расположенные в правильной 

последовательности; 

2,5 балла – незначительное 

искажение ситуации, неправильное 

воспроизведение причинно-

следственных связей или отсутствие 

связующих звеньев; 

1 балл – выпадение смысловых 

звеньев, существенное искажение 

смысла или рассказ не завершен; 

0 баллов – отсутствует описание 

ситуации. 

2) Критерий лексико-грамматического 

высказывания: 

5 баллов – грамматически 

правильный рассказ с адекватным 

использованием лексических средств. 

2,5 балла – без аграмматизмов, но 

наблюдается стереотипность 

грамматического оформления, 

единичные случаи поиска слов или 

неточное словоупотребление; 

1 балл – аграмматизмы, далекие 

смысловые замены, неадекватное 

использование лексических средств; 

0 баллов – рассказ не оформлен. 

3) Критерий самостоятельности 

выполнения задания: 

5 баллов – полностью 

самостоятельная работа; 

2,5 балла – картинки разложены со 
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стимулирующей помощью, рассказ – 

самостоятельно; 

1 балл – работа по наводящим 

вопросам; 

0 баллов – невыполнение даже при 

наличии помощи. 

  

Послушай рассказ, 

запомни и перескажи 

 

 

Горошины. 

В одном стручке сидели 

горошины. Прошла 

неделя. Стручок 

раскрылся. Горошины 

весело покатились на 

ладонь мальчику. 

Мальчик зарядил 

горохом ружьё и 

выстрелил. Три 

горошины залетели на 

крышу. Там их склевали 

голуби. Одна горошина 

закатилась в канаву. Она 

дала росток. Скоро он 

зазеленел и стал 

кудрявым кустиком 

гороха. 

  Оценка: 

1) Критерий смысловой целостности: 

5 баллов –воспроизведены все 

смысловые звенья; 

2,5 балла – смысловые звенья 

воспроизведены с незначительными 

сокращениями; 

1 балл –пересказ неполный, 

значительные сокращения, искажения 

смысла, включение посторонней 

информации; 

0 баллов – невыполнение; 

2) Критерий лексико-грамматического 

высказывания: 

5 баллов – нарушений лексических и 

грамматических средств нет; 

2,5 балла – аграмматизмов нет, но 

есть стереотипность высказываний, 

поиск слов, отдельные близкие 

словесные замены; 

1 балл – аграмматизмы, повторы, 

неадекватное использование слов; 

0 баллов – пересказ не доступен. 

3) Критерий самостоятельности 

выполнения задания: 

5 баллов – самостоятельный 
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пересказ после первого предъявления; 

2,5 балла – пересказ после 

минимальной помощи (1-2 вопроса) 

или после повторного прочтения; 

1 балл – пересказ по вопросам; 

0 баллов – невыполнение даже по 

вопросам. 

 

Все направления оцениваются в баллах. Максимальное количество баллов, начисляемых за успешное выполнение всех заданий, составляет 

120. При обработке полученных данных абсолютное значение переводится в процентное выражение. Высчитанное процентное выражение 

качества выполнения методики соотносится затем с одним из четырех выделенных (Фотекова Т. А.) уровней успешности: 

IV- 100-80% 

III- 79,9-65% 

II- 64,9-50% 

I-49,9 и ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ЭКРАН ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Класс 1
  
                                                                                                                                                     Дата 15.09.2017уч.г. 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Звуки речи Другие 

звуки 

Примечание  

С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч Й Л Ль Р Рь 

1. Р.Б. + + + + + + + + + + + - - + велярное 

произношение 

2. Л.А. + + + + + + + + + + + - - + велярное 

произношение 

3. А.И. - + - + - _ _ _ + - + _ _ +  сигматизм 

свистящих и 

шипящих 

4. Н.К. + + + + + + + + + W + + + + ламбдацизм  

5. Б.Р. + + + + + + + + + W + _ _ + ламбдацизм, 

велярное 

произношение  

6. Н.Ч. + + + + + + + + + W + _ _ + ламбдацизм, 

велярное 

произношение  
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ЭКРАН ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Класс 1
  
                                                                                                                                                     Дата 15.05.2018уч.г. 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Звуки речи Другие 

звуки 

Примечание  

С Сь З Зь Ц Ш Ж Ч Й Л Ль Р Рь 

1. Р.Б. + + + + + + + + + + + + + + звуки 

поставлены 

2. Л.А. + + + + + + + + + + + + + + автоматизация  

3. А.И. + + + + + _+ _+ _ + - + _ _ +  автоматизация 

свистящих 

звуков 

 

4. Н.К. + + + + + + + + + + + + + + звук поставлен 

5. Б.Р. + + + + + + + + + + + + + + автоматизация 

звуков 

6. Н.Ч. + + + + + + + + + + + + _ + автоматизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обследование процесса чтения 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Дата рождения_____________ Дата обследования___________ Класс______ 

 

Содержание 

задания 

Речевой и 

наглядный 

материал 

 

Деятельность 

обучающегося 

Балл 

 I. Обследование усвоения букв 

1. Назвать указанную 

букву 

Буквы разрезной 

азбуки 

  

2. Найти буквы, 

обозначающие звуки 

(близкие по способу и 

месту образования и 

акустическим 

признакам) 

п, б, с, з, ш, ж, р, л, с, 

ц, к, г 

  

3. Назвать буквы, 

написанные разными 

шрифтами 

   

4. Указать правильно 

написанную букву 

рядом с зеркальным ее 

изображением 

   

5. Назвать букву, 

перечеркнутую 

дополнительными 

штрихами 

   

6. Найти среди 

сходных по 

начертанию букв 

нужную 

Ла, лм, ад, рд, гб, вр, 

вз, вы, гт, ге, кж, гп, 

пи, пш, шц, сю, со, 

кх, ни, ор 
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II. Обследование чтения слогов 

7. Прочитать прямые 

слоги 

са, шу, ха, ну, ос, ры, 

да 

  

8. Прочитать обратные 

слоги 

Ум, ах, ас, ор, ын, ус, 

ат, ом 

  

9. Прочитать слоги со 

стечением согласных. 

Ста, кро, тру, гло, цви   

10. Прочитать слоги с 

твердыми и мягкими 

согласными 

Ты-ти, ка-кя, зу- зю, 

ла-ля, са-ся, ду-дю 

 

  

III. Обследование чтения слов 

11. Прочитать слова 

различной звуко-

слоговой структуры 

Рак, осы, яма, сажа, 

луна, очки, отряд, 

малыш, санки, дятел, 

снежок, рюкзак, 

ножницы, полотенце, 

спички, бровь, 

журавль, строчка 

 - 

12. Прочитать слова и 

ответить на вопрос: 

«Где ты видел этот 

предмет? Что им 

делают?» 

Кастрюля, мотоцикл, 

здравница, белка, 

балка, баран, банки 

 

 

13. При 

обследовании 

понимания слов 

предлагаются такие 

задания 
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14) Прочитать слово, 

найти его изображение 

по картинке и 

положить 

соответствующую 

надпись 

Картинки с 

изображениями 

предметов, животных 

и т. д., карточки с 

надписями к этим 

картинкам ( мяч, 

карандаш, стол, рысь, 

трамвай) 

  

15) Прочитать слово, 

напечатанное на 

карточке и по памяти 

найти 

соответствующую 

картинку 

Картинки и карточки с 

надписями к этим 

картинкам (лимон, 

заяц, белка, дерево, 

трактор) 

  

16) Прочитать слова, 

сходные по 

буквенному составу, а 

после прочтения найти 

картинки, 

соответствующие 

словам- паронимам 

Зуб-суп, жук-лук, 

папа-баба, коза- коса, 

уточка- удочка, шкаф- 

шарф, стол- ствол 

 

 

17) Прочитать слова с 

пропущенными 

буквами 

Руч-а, -апоги, к- ыша, 

конвер- 

  

IV. Обследование чтения предложений 

18) Прочитать 

предложения и 

выполнить 

соответствующие 

действия 

Карточки с заданиями: 

«Покажи глаз, 

подойди к стене, 

возьми ручку, встань 

со стула». 

  

19) Прочитать 

предложения, 

найти 

Сюжетные картинки и 

карточки с 
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соответствующую 

картинку 

(предлагаются фразы 

различной 

синтаксической 

конструкции) после 

этого ответить на 

вопросы 

предложениями: 

«Лампа стоит на 

круглом столе», 

«Мама разливает из 

кастрюли суп в 

тарелки», 

«Собака хозяина 

убежала в сад», 

«Хозяин собаки 

привязал ее к конуре», 

«Оля старше Кати», 

«В шкафу стоят 

книги». 

  

 

V. Обследование чтения текста. 

 

Проводится на основе пересказа и ответов на вопросы о прочитанном. Рассказы, 

соответствующие знаниям ребенка, доступные ему по объему и содержанию, отвечающие 

программным требованиям того класса, в котором обучается обследуемый. 

 

Методика оценивания теста 

(оценивается каждое задание в отдельности) 

 

3 балла- правильное, самостоятельное выполнение задания 

2 балла- единичные ошибки исправляются с помощью  

уточняющего вопроса, подсказкой или расширением инструкции 

1 балл-при выполнении задания допускает 1-2 ошибки 

0 баллов- невыполнение задания 

 

Определение проявления нарушения процесса чтения: 

(количество баллов) х 100% 

                         19 

100% - 80% - нет проявления дислексии. 

79% - 40% - присутствуют единичные дислексические ошибки. 

39% - 0% - стойкие проявления дислексии. 
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Обследование процесса письма 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Дата рождения_____________ Дата обследования___________ Класс______ 

 

 

Содержание 

заданий 

Речевой и 

наглядный 

материал 

Деятельность 

обучающегося 
Балл 

I. Записать буквы (письмо по слуху) 

1) строчные (в случае 

забывания обозначить 

букву точкой) 

И, ш, т, ы, з, ц, е, г, л, 

д, б, э, ф, н, ч, е, ы, в, 

ж, ь, х 

  

2) заглавные Г, 3, Д, Р, к, ч, У, Е, 

Т, Ц, П, Л, В, М, Ф, 

Е, Ж, Щ 

  

3) близкие по месту 

образования и 

акустическим признакам 

С, ш, ч, X, з, ц, л, Р   

II. Записать слоги 

4) прямые На, ба, са, ко, ку, МО, 

чи, мя, гя, ля 

  

5) обратные Ан, от, ас, яр, ац   

6) закрытые Рак, сом, сон, нам, 

там, дом, ком 

  

7) со стечением 

согласных 

Ста, дро, тру, мло, 

кру, что 

  

8) слоги, в которых один 

и тот же согласный звук 

Ма-мя, му-мю, та-тя, 

ра-ря, са- ся, зу-зю, 

до-де, 

  

 

 

 



97 
 

входит то в мягкий, то в 

твердый слог 

по-пе   

9) оппозиционные 

Са-за, па-ба, та- да, 

ку-гу, ша-жа, во-фо 

  

III. Диктант слов различной структуры 

IV. Запись предложения после однократного прослушивания 

V. Диктант из текста должен отвечать программным требованиям и включать слова, 

содержащие звуки близкие по способу и месту образования и акустическим признакам 

VI. Списывание 

10) слов с 

рукописного текста 

Ключ, круги, убрал, 

аист, глазок, улица, 

чищу, крыльцо, 

молоток 

  

11) слов с печатного 

текста. 

Бант, уснет, несет, 

ножницы, скворец, 

гнездо, морковь 

  

12) предложений с 

рукописного текста 

   

13) предложений с 

печатного текста 

   

VII. Самостоятельное письмо 

14) написать строчные 

гласные и согласные 

буквы 

   

15) записать разные 

слоги (закрытые, 
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открытые, прямые, 

обратные), в) написать 

однодвух- четырех 

сложные слова 

   

16) подписать 

предметные картинки 

(слова) Груша, яблоко, 

ножницы, свеча, 

заяц, помидор, 

огурец, тарелка, луна, 

куст, речка, трактор 

  

17) придумать 

предложение и записать 

его 

   

18) дать подписи к 

сюжетным 

картинкам 
Сюжетные 

картинки: 

«Девочка 

поливает 

цветы», 

«Мальчик играет с 

собачкой» 

  

19) составить 

предложения их данных 

слов и записать их 

Слова: под, лежит, 

зайка, кустом, дождя, 

после, лужи, на, 

листья, береза, 

пожелтели 

  

20) составить и записать 

рассказ по серии 

сюжетных картинок 

Сюжетные 

картинки 

  

21) составить и записать 

рассказ на определенную 

тему 
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Методика оценивания теста 

(оценивается каждое задание в отдельности) 

 

3 балла- правильное, самостоятельное выполнение задания 

2 балла- единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой 

или расширением инструкции 

1 балл-при выполнении задания допускает 1-2 ошибки 

0 баллов- невыполнение задания 

Определение проявления нарушения процесса письма: 

(количество баллов) х 100% 

                      21 

100% - 80% - нет проявления дисграфии. 

79% - 40% - присутствуют единичные дисграфические ошибки. 

39% - 0% - стойкие проявления дисграфии. 
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I. Пояснительная записка 
 Программа по коррекционному курсу коррекционно-развивающей области "Учусь 

говорить" составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ 

от 24.07.1998.   

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 

19.12.2014г. 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

6. Устав ГБОУ школы-интернат г.о. Отрадный 

7. Учебный план Учреждения на 2018-2019 учебный год. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций ПМПК. Она 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую развитие 

фонематических процессов, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей. Содержание 

программы отвечает принципам психолого - педагогического процесса и коррекционной 

направленности обучения и воспитания. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Занятия по коррекционному курсу «Учусь говорить» посещают обучающиеся с 

логопедическим заключением «Системное недоразвитие речи II – III уровня».  

Расстройства речи у детей проявляются на фоне нарушения познавательной 

деятельности. Они носят системный характер, страдает речь как целостная 

функциональная система. То есть, нарушаются все компоненты речи: фонетико-

фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, связная речь. Также, отмечается 

недоразвитие как импрессивной, так и экспрессивной речи. Отмечаются слабость 

мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий. Вследствие целого ряда причин нарушаются реализация речевой программы и 

контроль за речью, сличение полученного результата с предварительным замыслом.  

Восприятие содержания носит фрагментарный характер. Испытывают значительные 

затруднения при ориентировке в задании и планировании. Им трудно понять материал во 

время фронтального объяснения, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность, низкий темп усвоения материала.  

  В учебной деятельности обучающиеся постоянно нуждаются в организующей, 

планирующей помощи и одобрении на всех этапах урока.  

  По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и 

навыками, обучающиеся могут быть разделены на две типологические группы 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика обучающихся 1 класса.  

 

Обучающиеся  Особенности речевого развития   

1 группа 

Г.C., М.И., 

З.В., К.А., 

Н.В., М.Д. 

Пассивный словарный запас ограничен, понимание инструкции 

наступает после нескольких повторений. Активный словарь представлен 

обиходно-бытовой и глагольной лексикой. Наблюдается использование 

местоимений, союзов, иногда простых предлогов. Преобладает 

вопросно-ответная форма общения. Самостоятельные высказывания 

состоят из простых нераспространенных предложений. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.                   

2 группа 

Г.Д., Б.Д., 

Ш.Д., В.С., 

К.К., Т.Д. 

Пассивность в общении. Лексика включает все части речи, но 

ограничена обиходно-бытовой тематикой.  Самостоятельные 

высказывания состоят из простых распространенных предложений. 

Отмечаются множественные аграмматизмы: словоизменения 

существительных, прилагательных. Наблюдаются первые навыки 

словообразования: существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.  

Произношение слов сложной слоговой структуры: повторение трех- и 

четырехсложных слов вслед за взрослым, но искажение их в речевом 

потоке. 

 

Цель программы - формирование навыков вербальной коммуникации 

(диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи). 

Задачи программы:  

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 развивать фонематический слух (восприятие, анализ, синтез); 

 обогащать, уточнять и активировать словарный запас; 

 развивать грамматический строй речи; 

 развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего 

речевого развития детей; 

 создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха). 

В процессе логопедической работы по коррекции нарушений речи наиболее 

значимыми являются следующие принципы: 

 принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо); 

 патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, формирование 

тех психических функций, которые обеспечивают функционирование операций 

процесса чтения и письма; 

 принцип максимальной опоры на различные анализаторы; 

 принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий – свёртывание, 

автоматизация внешних операций, перевод их во внутренний план; 

 принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – процесс 



развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором 

выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – логопедическая 

работа по формированию тех или иных речевых функций должна проводиться 

поэтапно, с постепенным усложнением; 

 принцип системности – методика работы представляет собой систему методов, 

направленных на преодоление основного дефекта, на создание определённой 

функциональной системы. Использование каждого метода определяется основной 

целью и его местом в общей системе работы; 

 принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы процесса письма как 

многоуровневой деятельности (ориентировочный, операциональный и этап 

контроля); 

 онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования 

функций, обеспечивающих процессы письма и чтения; 

 общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

 Практические методы логопедического воздействия - это различные упражнения: 

- конструктивные во время работы по уточнению оптико - пространственнных 

дифференцировок (конструирование букв из элементов, из одной буквы другую); 

- творческие — во время работы по формированию звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

Предполагаемый результат – коррекция системного нарушения речи 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

  Имеющиеся речевые нарушения у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), являются серьезным препятствием в овладении ими 

письмом и чтением, в усвоении  грамматики родного языка и программ 

общеобразовательных предметов. Часто, по причине речевых нарушений, обучающиеся 

слабо усваивают программу, что препятствует их успешной социальной адаптации. 

Проведение коррекционной работы учителя-логопеда помогает таким детям справиться с 

имеющимися у них нарушениями речи и адаптироваться в социуме. 

 Образовательная область 
 Данная программа входит в раздел коррекционных курсов коррекционно-

развивающей области. 

II. Общая характеристика коррекционного курса 
В основе системы занятий по данной программе лежит комплексный подход, 

который направлен на решение взаимосвязанных задач по развитию фонематического, 

лексического, грамматического строя речи как основы связанного высказывания.  

Комплектуются группы по признаку однородности речевого нарушения у 

учащихся. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 обучающихся. На 

занятия с группой обучающихся отводится 40 минут.  

Решение речевых задач: воспитание звуковой культуры речи, формирование её 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи и др. – осуществляется 

через постепенное изложение заданий от занятия к занятию.  

Для развития фонематического восприятия обучающиеся привлекаются к 

различению твёрдых и мягких звуков, глухих и звонких, звуков, отличающихся способом 

или местом артикуляции. Постоянно ставятся задачи, требующие сравнения тех или иных 

звуковых элементов слова. Развиваются произвольное внимание и слуховая память.  

Развитие фонематического восприятия происходит одновременно с развитием 

анализа и синтеза звукового состава слова.  

Развитие лексики проводится в следующих направлениях: обогащение словарного 



запаса, уточнение значения слова, расширение семантики слова. Особенно важной 

является работа по усвоению слов обобщающего значения, которые очень медленно 

усваиваются. В тоже время введение в речь обобщающих слов способствует развитию 

операции обобщения. В работе по обогащению словарного запаса большое внимание 

уделяется предикативному словарю (глаголы) словарю признаков (прилагательные) и 

числительным. 

Формирование грамматического строя речи осуществляется в 

следующих направлениях: 

1) формирование глубинной и поверхностной структуры предложения; 

2) совершенствование навыков словоизменения и словообразования; 

3) совершенствование связной речи. 

Развитие связной речи осуществляется в процессе и на основе всех перечисленных 

выше направлений работы: обогащение и активизация словаря, формирование 

грамматического строя речи. С этой целью в занятия включены упражнения на 

рассматривание и описание предметов, совместное рассказывание, повторение текста. 

Система логопедической работы по формированию связной речи предусматривает 

постепенное увеличение самостоятельности. Поэтому развитие связной речи проводится в 

следующей последовательности: пересказ с опорой на серию сюжетно-ролевых картинок, 

пересказ по сюжетной картинке, пересказ без опоры на картинки, рассказ по серии 

сюжетных картинок, рассказ по сюжетной картинке, самостоятельный пересказ. 

Программа составлена с учётом умственных и возрастных возможностей 

обучающихся воспитанников.  

Используется максимальная наглядность: схемы, опорные карточки правильной 

артикуляции звуков, технические средства обучения. Лексический материал подобран с 

учётом умственного и речевого развития. В процессе работы по данной программе 

осуществляется коррекция нарушений речи, закрепляются правильные речевые навыки, 

формируется практический уровень усвоения языка. 

   III. Место и роль курса в обучении 
Логопедические коррекционно-развивающие занятия являются не только формой 

обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных 

предметов, предусмотренных адаптированной общеобразовательной программой и 

направлены на восполнение пробелов в развитии устной и письменной речи, а также 

подготовку к дальнейшему усвоению предметов учебного плана. 

На логопедических занятиях работа проводится по развитию всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, 

обогащению словарного запаса, коррекции нарушений чтения и письма, развитию 

коммуникативной функции речи, расширению представлений об окружающей 

действительности, развитию познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 Программа составлена для обучающихся первого класса и рассчитана на 1 год 

обучения, по 3 часа в неделю на класс – всего 33 часа (33 учебных недели). 

 

Количество часов 

Группа  в неделю по четвертям  за год 

I II III IV 

1 1 8 8 9 8 33 

2 1 8 8 9 8 33 

 Занятия проводятся групповые и индивидуальные. Группы комплектуются по 

признаку однородности речевого нарушения. Наполняемость групп для логопедических 

занятий 2 - 4 человека.  На индивидуальные занятия отводится 20 минут на каждого 

обучающегося. На занятия с группой отводится по 40 минут. При необходимости 

производится перераспределение обучающихся по группам. 

При этом, для определения уровня речевого развития отводится 3 недели в начале 



учебного года и 3 недели в конце учебного года для отслеживания динамики речевого 

развития за учебный год.  Исходя из этого, общее количество часов по коррекционному 

курсу в 2018-2019 учебном году составляет – 33 ч. 

 Планирование является примерным и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программ по русскому языку, речевой практике, чтению и особенностей 

речевого дефекта обучающихся.   

  

 IV. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения 

предметными результатами - минимальный и достаточный: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 класс 

Умение различать на слух речевые и неречевые звуки. Умение различать на слух речевые и 

неречевые звуки, приводить примеры 

таких звуков, различать на слух слова 

близкие по звуковому составу 

Умение выделять заданный звук из слова из потока 

звуков с помощью утрированного произнесения 

Умение выделять заданный звук из слова 

из потока звуков 

Умение выделять гласный звук в начале слов в 

ударной позиции с помощью утрированного 

произнесения, опорной карточки 

Умение выделять гласный звук в начале 

слов в ударной позиции 

Умение анализировать звуковые сочетания типов ГГ, 

ГГГ, ГС с помощью утрированного произнесения, 

опорных схем и карточек 

Умение анализировать звуковые 

сочетания типов ГГ, ГГГ, ГС 

Умение выделять согласный звук в начале слов с 

помощью утрированного произнесения, опорных 

схем и карточек 

Умение выделять согласный звук в 

начале слов 

Умение анализировать и синтезировать обратные 

слоги типа ГС с помощью утрированного 

произнесения, опорных схем и карточек 

Умение анализировать и синтезировать 

обратные слоги типа ГС 

Умение выделять гласный звук в середине 

односложных слов с помощью утрированного 

произнесения, опорных схем и карточек 

Умение выделять гласный звук в 

середине односложных слов 

Умение выделять гласные И, Ы в конце слов с 

помощью утрированного произнесения, опорных 

схем и карточек 

Умение выделять гласные И, Ы в конце 

слов 

Умение анализировать односложные слова с 

помощью утрированного произнесения, опорных 

схем и карточек 

Умение анализировать односложные 

слова 

Умение выделять первый согласный и последующий 

гласный в словах с помощью утрированного 

произнесения, опорных схем и карточек 

Умение выделять первый согласный и 

последующий гласный в словах 

Умение выделять первый согласный звук с помощью 

утрированного произнесения, опорных схем и 

карточек 

Умение выделять первый согласный звук 

Выполнять артикуляторно-акустическую 

характеристику звуков раннего и среднего онтогенеза 

с помощью утрированного произнесения, опорных 

схем и карточек  

Выполнять артикуляторно-акустическую 

характеристику звуков раннего и 

среднего онтогенеза 



 

Личностные базовые учебные действия: 

 Формирование социально-приемлемого поведения. 

 Формирование навыков учебного поведения. 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Положительное отношение к окружающей действительности. 

 

V. Содержание коррекционного курса «Учусь говорить» 
 Методологической основой при разработке программы коррекционного курса 

«Учусь говорить» в первом классе служила программа Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, 

которая рекомендована Министерством образования и науки в детских дошкольных 

учреждениях, а также разработки Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Е.В. Мазановой, Л.Н. 

Ефименковой, Г.Г. Мисаренко. 

 Программа коррекционного курса «Учусь говорить» включает в себя следующие 

разделы: 

1. Развитие фонетико – фонематической стороны речи. 

- Формирование фонематических процессов; 

- Устранение дефектов звукопроизношения. 

2. Развитие лексико – грамматической стороны речи. 

- Формирование лексико – грамматического строя речи. 

- Уточнение и расширение лексического запаса. 

3. Развитие связной речи. Формирование полноценной самостоятельной устной и 

письменной речи. 

- Формирование полноценной самостоятельной речи. 

Содержание логопедической работы: 

1 этап. Развитие фонетико – фонематической стороны речи. 

Формирование фонематических процессов. Развитие и совершенствование 

фонематических представлений (Формирование общих представлений). Речь. 

Предложение. Словосочетание. Слово. Слог. Ударение. Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звука 

буквой. 

Анализ и синтез звуко – слогового состава слова. Звуковой анализ и синтез слова. 

Слоговой анализ и синтез слова. 

Звуко – буквенные связи. Дифференциация звуков (букв). Дифференциация звуков 

(букв), имеющих акустико – артикуляционного сходства по признаку глухости – 

звонкости, твердости мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв), по признаку 

ударности – безударности. Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство (тема не 

относится к коррекции фонематических процессов, но при необходимости даётся в этом 

разделе). 

Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; планируется 

параллельно с формированием фонематичкских процессов; с учетом динамики коррекции 

конкретного обучающегося). Значение речи в жизни человека. Знакомство с 

артикуляционным аппаратом. 

Создание артикуляционной базы для постановки звуков. Формирование 

артикуляционных укладов, необходимых для нормального произношения звуков. 

Выработка направленного речевого выдоха. 

Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с, с’, з, з’, ц). 

Шипящие звуки (ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, л’, р, р’). Другие звуки. 

Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. В словах. В 

стихотворных текстах. В речевом потоке. 

2 этап. Развитие лексико – грамматической стороны речи. 

Формирование лексико – грамматического строя речи. 



Состав слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. Приставочное 

словообразование. Суффиксальное словообразование. Окончание. 

Части речи. Согласование и управление. Имя существительное. Глагол.  Имя 

прилагательное. Согласование имен существительных с именами прилагательными по 

родам, числам, падежам. Согласование имен существительных с глаголами по числам, 

временам. 

Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. Дифференциация 

предлогов и приставок разных и одинаковых по написанию. 

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. Главные члены 

предложения. Виды предложений и интонаций. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Составление предложений. Схема предложения. 

Расширение и уточнение лексического запаса (планируется в структуре тем по 

формированию грамматического строя речи). 

Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация предлогов. 

Обобщающие слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, посуда, одежда, обувь, 

головные уборы, мебель, электроприборы, продукты питания, рыбы, насекомые, птиц, 

животные). Предмет и его части. Детеныши птиц и животных. Профессии. Времена года, 

явления природы. Временные понятия. Форма. Цвет и оттенки. Праздники. Мой город и 

другие темы.  

Семантика слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. 

В неразрывной связи с изучением фонематического и грамматического материала 

ведется работа по развитию речи обучающихся. Исправление, уточнение, упорядочение 

устной речи обучающихся предшествует и сопутствует изучению всех основных разделов 

родного языка. Уточняется и расширяется лексический запас обучающихся. Обогащение 

словаря происходит за счёт слов, обозначающих явления природы и общественной жизни, 

родовые и видовые понятия. Эта работа непосредственно связана с расширением и 

уточнением впечатлений и представлений детей об окружающем мире. Кроме того, 

формируются и совершенствуются целенаправленность и логическая последовательность 

высказываний, точность и разнообразие употребления слов, обогащается грамматический 

строй речи. 

Задания, используемые на занятиях, расположены в таком порядке, что 

ознакомление обучающихся с отдельными звуками или с их последовательным 

выделением из слов сочетается с работой по уточнению и обогащению словаря 

обучающихся, по ознакомлению с предлогами и их употреблением, с развитием умения 

строить предложения, распространять и сокращать их, выделять из речевого потока. 

Таким образом, параллельно с изучением основной темы занятия происходит уточнение 

значения имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса. 

3 этап. Развитие связной речи. Формирование полноценной самостоятельной 

речи. 
Уточнение представлений о тексте. Признаки связного высказывания. Сравнение 

текста и набора слов, текста и набора предложений, текста и его деформированных 

вариантов. 

Анализ текста. Последовательность и связность предложений в тексте. Смысловая 

зависимость между предложениями. Определение темы текста. Составление плана текста. 

Построение самостоятельного связного высказывания. Составление текста по 

плану. Составление текста по данному его началу или окончанию. Составление к тексту 

вступления и заключения. Пересказ текста. Составление текста на определённую тему. 

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, 

охватывая все этапы одновременно, но направляя свое внимание на решение задач 

текущего этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I 

этапа – упорядочение фонетико – фонематической стороны речи – начинают 

закладываться предпосылки нормализации лексико – грамматических средств языка и 



формирования связной речи. И, наоборот, во время прохождения программного материала 

III этапа, основными задачами которого является развитие лексико – грамматического 

строя речи и формирование связной речи, закрепляются задания и умения, полученные на 

этапе развития фонетико – фонематической стороны речи. Формирование фонематических 

процессов идёт одновременно с коррекцией звукопроизношения, т. е. второй период 

вплетается в первый. На этом этапе работы допустимо подгрупповое занятие разбить на 

индивидуальные занятия (например, при постановке звука). Формирование 

грамматического строя речи идет одновременно с расширением лексического запаса. 

Лексические темы не даются отдельно они планируются в структуре тем по 

формированию грамматического строя речи.  

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы 

обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента. 

Некоторые темы даются с опережением программы, создавая тем самым базу для более 

успешного усвоения учебного материала. Другие темы наоборот, систематизируют и 

углубляют знания, полученные на уроках. При подборе речевого материала учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения детей 

данной группы. 

Коррекционная работа по устранению дефектов звукопроизношения проводится на 

индивидуальных занятиях, автоматизация и введение исправленного звука в спонтанную 

речь проводится и на групповых занятиях. 

Для достижения наилучших результатов коррекции нарушений речи обучающихся 

необходима работа с родителями, их активное участие в процессе обучения. 

 

Содержание программы по коррекции СНР у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) первого класса 

Программа групповых занятий включает три раздела: 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

2. Обогащение словарного запаса; 

3. Развитие грамматического строя и связной речи. 

Все перечисленные направления работы осуществляются одновременно, то есть на 

одном занятии должна идти работа как по коррекции пробелов в развитии как звуковой 

стороны речи и фонематического восприятия, так и по обогащению словаря и развития 

грамматического строя. 

Звук. Строение артикуляционного аппарата. Способы образования различных 

звуков. 

Гласные первого ряда. Выделение гласных первого ряда из слогов и слов. Отличие 

гласных и согласных звуков. Развитие различных форм звукового анализа, начиная с 

выделения звука из слова. Обучение начинается с узнавания и выделения из слова гласных 

звуков, их сравнения и различения. Дети выделяют гласные звуки А, О, У из начала слова 

под ударением и в безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы из середины слова 

и из конца слова под ударением. 

Деление слов на слоги. Слоговой состав слов. Слогообразующая роль гласных. 

Дифференциация согласных. Дифференциация глухих и звонких согласных 

звуков в устной речи и соответствующих им букв при чтении и на письме. 

Рассматриваются все 6 пар глухих и звонких согласных: П – Б, Т – Д, К – Г, Ф – В, С – З, 

III – Ж. Непарные по глухости – звонкости согласные звуки и буквы Х, Ц, Ч, Щ (глухие), Й 

(звонкий), а также буквы Ь и Ъ. Близкие по акустико-артикуляционным свойствам звуки. 

 В структуру занятия могут входить: 
- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 



- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Планируемые результаты по коррекционному курсу:  

В результате логопедической работы обучающиеся первого класса должны 

научиться: 

Достаточный уровень. 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([з], [с], [ц], [ш], [щ], [ч], [ж]), 

гласные первого ряда; 

- выделять гласные первого ряда из слогов и слов.  

- отличать гласные и согласные звуки.  

- выделять гласные звуки первого ряда из слова (А, О, У из начала слова под ударением и в 

безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы из середины слова и из конца слова 

под ударением). 

- различать твердые и мягкие согласные звуки.  

- делить двусложные слова на слоги.  

- дифференцировать глухие и звонкие согласные звуки в устной речи и соответствующих 

им букв при чтении и на письме (глухие и звонкие согласные: П – Б, Т – Д, К – Г, Ф – В, С 

– З, III – Ж; непарные по глухости – звонкости согласные звуки и буквы Х, Ц, Ч, Щ 

(глухие), Й (звонкий).  

- дифференцировать близкие по акустико-артикуляционным свойствам звуки; 

- знать наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

логопеда. 

Минимальный уровень. 

- уметь выражать свои просьбы, желания;  

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

- слушать сказку или рассказ; 

- составлять простую фразу на основе предложенного рисунка; 

- уметь произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

педагога;   

- различать гласные и согласные звуки. 

VI.  ТП  
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 2 3 4 

1 Обследование речи 6 - умение выражать свои просьбы, желания; 

- произнесение простых по артикуляции 

согласных, чёткое произнесение гласных; 

- различение звуков окружающей 

действительности;  

- соотнесение звуков с реальным объектом; 

- узнавание и называние конкретных 

предметов иди изображённых на 

картинках;  

- соотнесение усвоенных звуков с 

обозначающими их буквами;  

- копирование с образца отдельных букв, 

слогов, слов.   

2 Звуки речевые и неречевые 1 

3 Гласные первого ряда 6 

5 Согласные звуки и буквы 13 

6 Дифференциация согласных 7 

7 Обогащение словарного запаса. 

(Сквозная тема) 

- 

 Всего часов - 33   



 

КТП (см. приложение №1)   

 

VII. Условия реализации примерной программы коррекционного курса: 
Реализация программы предполагает наличия специализированного кабинета и его 

оборудования, которые соответствует санитарным нормам.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

В кабинете предусмотрено одно рабочее место педагога, 6 рабочих мест для 

подгрупповой работы с детьми и 2 места для индивидуальных занятий.  

В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с 

обучающимися. 

На двери кабинета и стенде учителя-логопеда помещен график и расписание 

работы, советы и методические рекомендации родителям, педагогам.  

В логопедическом кабинете созданы и наполнены необходимым оборудованием 

центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого общения.  

Имеются картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков, разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех 

видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей).  

Основное назначение логопедического кабинета - создание рациональных условий, 

которые соответствуют ФГОС: развивающая предметно пространственная среда должна 

быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Материально-техническое обеспечение деятельности: 

 I.Учебно-методическое обеспечение: 

1. Игры: 

«Профессии», «Этикет», лото «Буквы и цифры», домино «Фрукты», «Транспорт», 

«Животные», «Ассоциации», доска Сегена «Овощи и фрукты», «Геометрические фигуры», 

«Уникуб», настольная игра-лото «Знаю все профессии», «Семья», развивающая игра 

«Четвертый лишний». 

2. Дидактический материал: 

«Времена года», «Звуки и буквы», «Алфавит в стихах», «Алфавит в картинках», «Что 

сначала, что потом», «Геометрические фигуры», наборное полотно «Касса букв», 

разрезная азбука. 

3. Комплекс упражнений для развития мелкой моторики рук: 

«Шнуровки», «Мозаика», массажный мячик, Су-Джок. 

4. Компьютерные и информационно – коммуникативные средства: 

а) Интернет-ресурсы и другие электронно-информационные источники, обучающих, 

справочно - информационных, контролирующих и развивающих компьютерных 

программ на электронных носителях (CD, DVD): 

 www.zanimatika.ru 

 http://metodisty.ru 

 www.viki.rdf.ru 

 http://eleklim.ucoz.ru  

 http://nsportal.ru  

 http://pedsovet.su/  

 http://school-collection.edu.ru   

 http://igraemsdetmy.ru 

 http://peressa2009.narod2.ru/ 

 учебные видеоролики («Уроки Тётушки Совы»», др.); 

 учебно-методический комплекс «Играем и учимся»; 

http://www.zanimatika.ru/
http://metodisty.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://eleklim.ucoz.ru/load/planirovanie_dlja_8_vida/4_klass/kalendarno_tematicheskoe_planirovanie_po_chteniju_i_razvitiju_rechi_v_4_klasse_shkola_viii_vida/23-1-0-54
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/load/323-1-0-15497
http://school-collection.edu.ru/
http://igraemsdetmy.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/


 учебная игра «Баба-Яга учится читать»; 

 развивающая игра «Игры для Тигры»; 

 развивающая игра «Азбука Кирилла и Мефодия»; 

 тренажёр «Дельфа-142». 

б) Цикл презентаций на темы: 
Звуки и буквы «П – Б», Звуки и буквы «Т – Д», Звуки и буквы «К – Г», Звуки и буквы «Ф – 

В», Звуки и буквы «С – З», Звуки и буквы «III – Ж» и др. 

5. Технические средства: 

1.   Классная доска 

2.   Магнитная доска 

3.   Персональный компьютер с принтером. 

4.   Мультимедийный проектор 

5. Интерактивная доска 

6. Пособия: 

- Кассы букв; 

- Магнитный алфавит; 

- Картотека упражнений по совершенствованию навыков звукового анализа и синтеза и 

обучению грамоте; 

- Скороговорки для развития речи; 

- Дидактические игры и упражнения, направленные на развитие умения различать слова, 

близкие по звуковому составу; 

- Картотека упражнений для дыхательной гимнастики; 

- Картотека дидактических игр на развитие словаря прилагательных; 

- Картотека упражнений по формированию слоговой структуры слова; 

- Картотека упражнений по автоматизации звукопроизношения. 

 II. Список литературы: 

Методическая литература: 

Электронные журналы: 

 https://www.sfera-podpiska.ru/logoped  

 http://www.zaikanie.ru/  

 http://logoburg.com/  

 http://logopediya.com/ 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=30598903  

 Литература, рекомендованная для обучающихся.  

1. Козырева Л.М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. Тетрадь для логопедических 

занятий. - М.: Ярославль: Академия развития, 2006. 

2. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетр. Для лог. занятий. -М.: Ярославль: 

Академия развития, 2006. 

3. Козырева Л.М. Тайны твёрдых и мягких согласных. Тетр. Для лог. Занятий. -М.: 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

4. Козырева Л.М. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетр. Для лог. занятий. - М.: 

Ярославль: Академия развития,2006. 

6. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии 

на почве нарушения языкового анализа и синтеза. - М.: изд. Гном и Д, 2007. 

7. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции акустической 

дисграфии (в двух частях). - М.: изд. Гном и Д, 2007. 

8. Козырева Л. М. Читаем и играем. Ярославль, 2007. 

9. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками П, П’, Б, Б’. Ярославль, 2007. 

10. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками С, С’, З, З’. Ярославль, 2007. 

11. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками К, К’, Г, Г’. Ярославль, 2007. 

 Литература, использованная при подготовке программы.  

1. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 4 - 6 лет с ОНР. М: ГНОМ и Д, 2016. 

https://www.sfera-podpiska.ru/logoped
http://www.zaikanie.ru/
http://logoburg.com/
http://logopediya.com/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30598903


2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I, II, III 

периода обучения в старшей логогруппе. –М.: Издательство ГНОМ и Д, 2017. 

3. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет Ювента, 2016 

4. Колесникова Е.В. Раз словечко-два словечко Ювента, 2016 

5. Козырева Л.М. Программно-методические материалы для логопедических занятий с 

младшими школьниками. -Ярославль: Академия развития,2006. 

6. Казаков А. Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно-

демонстрационный материал. Москва, 2010. 

7. Козырева Л. М. Загадки звуков, букв, слогов. Ярославль, 2007. 

8. Крупенчук О. И. Стихи для развития речи. СПб, 2007. 

9. Лалаева Р. И. Нарушения речи и их коррекция у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Москва, 2007. 

10. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод. Пособие для 

учителя-логопеда. Москва, 2009. 

11. Лозбякова М. И. Учимся правильно и чётко говорить. Дидактические наглядные 

материалы. Москва, 2007. 

12. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопеда. -М.: изд. Гном и Д, 2006. 

13. Медов В.М. «Осваиваем грамоту 4+» ВАКО, 2017 

14. Парамонова Л. Г. Говори и пиши правильно. СПб, 2010. 

15. Поваляева М. А. Справочник логопеда. Ростов-на-дону, 2008. 

16. Тросман Т. Ю., Галактионова О. Г. Набор практических упражнений по усвоению 

графемы букв и формированию буквенного ряда. 

17. Юрчишина В.Д. Вижу. Читаю. Пишу. Демонстрационный материал. Москва 2007. 

 

КИМ (контрольно – измерительные материалы): 

По коррекционному курсу «Учусь говорить» действует безоценочная система 

обучения. 

Уровень развития и усвоения программы детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отражаются в мониторинге достижения детьми 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы, проводится диагностика в начале и в конце учебного года. 

Для определения уровня речевого развития в начале учебного года проводится 

индивидуальное логопедическое обследование всех структурных компонентов устной 

(лексика, грамматика, фонетика, фонематический слух, связная речь) речи. Для 

определения наличия и формы дисграфии проводится устный диктант. Данные 

обследования записываются в речевую карту (если ребенок обучается первый год) или 

«Динамическую карту речевого развития». Ошибки, допущенные обучающимися в 

письменной работе, фиксируются в сводной таблице «Проверка письма под диктовку или 

списывания текста». Для определения патогенеза речевых нарушений проводится 

изучение медицинской документации. К ней относятся: медицинская карта ребёнка, 

выписки и заключения специалистов. На основании результатов обследования 

планируется содержание логопедических занятий.  

Методы, используемые при логопедическом обследовании: беседа, наблюдение, 

игра, педагогический эксперимент. 

Характер дидактического материала зависит от: возраста ребёнка, уровня развития 

речи, уровня психического развития ребёнка, уровня обученности ребёнка. 

Для отслеживания динамики речевого развития в конце учебного года вновь 

проводится логопедическое обследование. По итогу логопедического обследования 

проводится качественный и количественный анализ результатов, оформляется 

необходимая документация.  

 Результаты диагностики заносятся в «Динамическую карту речевого развития» (см. 



приложение №2) обучающегося. Контроль осуществляется в течение всего учебного года, 

диагностические данные заносятся в «Динамическую карту речевого развития» 2 раза в 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по коррекционному курсу коррекционно-развивающей области «Учусь говорить»  

1 класс (1, 2 группы). 
№ 

п/п 
Тема 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Дата Цель занятия Содержание занятий Деятельность обучающихся Формы контроля 

I четверть – 8/8   ч. 
1-3 Обследование 

речи 
3  Заполнение 

речевых карт. 

 Диагностический альбом 

Речевые карты 

Динамическая карта речевого 

развития. 

Наблюдение 

Беседа 

Диагностика 

4 Звуки речевые 

и неречевые. 

1  Выделять и 

различать 

неречевые звуки. 

Понимать 

инструкции из 3 

частей. 

 

I. Орг. момент.  
Речёвка. «Раз, два – выше голова, три – четыре – 

руки шире, пять – шесть – тихо сесть». 

II. Основная часть. 
Артикуляционная гимнастика. 

- Повторение упражнений по показу картинки: 

«улыбка», «трубочка», «окошко», «лопатка», 

«блинчик-иголочка», «часики», «змейка», 

«качели». 

- Упражнение «молоточек» 
Гвозди, молоток и клещи –  

Нужные плотнику вещи. 

Молоток стучит: «Тук – тук!» 

Язычку он лучший друг.  

Упражнение «маляр» 

Вот банка с краской рядом. 

Обновить заборчик надо. 

Стала кисточка плясать,  

Наш заборчик не узнать.  

Упражнение «лошадки», «гармошка» 

Язычок наш кончил дело, 

Отдыхать он может смело. 

Я с лошадкой погуляю, 

На гармошке ей сыграю.  

Упражнение «футбол» 

Погоняю я в футбол, 

И забью в ворота гол. 

Очень сложная задача  

Оречевляют речёвку.  

 

 

 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



Загонять в ворота мячик.   

Упражнение «горка», «кроватка» 

Скрылось солнце за горой.  

Язычок пошел домой.  

Дверь он запер на замок, 

Лег в кроватку и умолк.   

Беседа о звуках, которые нас окружают.  

- Прислушаться и сказать, что они слышат за 

дверью, за окном на улице, в классе.  

- Показ вещей, издающих звуки.   

- Работа с погремушками.  

- Отгадай, какая крупа гремит. Показ, слушание, 

запоминание.    

Игра «Выполни команду».    

- Возьми книгу, открой и положи сверху 

карандаш.   

- Возьми ручку, подойди к окну, положи ручку на 

подоконник.  

- Возьми карандаш, встань, покажи им окно и 

спрячь его в карман и т.п. 

Игра «Кто позвал?» 

Дети встают в круг.  

Игра «Кто сказал?». 

Включается аудиозапись «Звуки животных». 

III. Итог. 

- Что вы слышали, какие были звуки. 

- Если сливается много звуков, то получается 

шум, шум часто мешает хорошо слышать, 

сосредоточиться. 

- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

 

 

 

 

 

 

Ответы полные «Я слышу, как 

звенит стакан, шуршит бумага, 

звякает монета и т.п.».  

Отгадывают звуки, издающиеся за 

ширмой. 

Дети отгадывают, в какой баночке, 

какая крупа. 

Выполняют действия, заданные 

педагогом. 

 

 

 

 

Дети закрывают глаза, один 

ребёнок произносит имя другого. 

Дети отгадывают, кто произнёс 

слово. 

Отгадывают животного, 

произнёсшего звуки. 

Ответы детей.  

Это были речевые и неречевые 

звуки, которые издают разные 

предметы, люди, животные. 

5 Звук и буква 

А. 

1  Знать 

артикуляцию 

звука А,  

Слышать и 

выделять звук А 

среди других 

звуков, в начале 

слова. 

I. Орг. момент.  

Речёвка. «Раз, два – выше голова, три – четыре – 

руки шире, пять – шесть – тихо сесть». 

Артикуляционная гимнастика.  
Упражнения: «Заборчик-трубочка», «Окошко», 

«Почистим зубки», «Качели», «Часики», «Кошка 

лакает молоко», «Лошадки».  

II. Орг.момент. 

Произносят речёвку. 

 

 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



Работа со звуком. 
- Показ символа звука А – девочка укачивает 

куклу. 

- Как девочка поёт? А-а-а-а.  

- Повторение звука с разным ритмом: ’аа-’аа-’аа; 

аа’-аа’-аа.  

- Долгое произнесение. Доктор Айболит смотрит 

горлышко а______________ 

- Повторение с разной громкостью «Эхо». 

Близко-далеко, громко-тихо. Хором и 

индивидуально.  

Артикуляция звука А.  

- Можно ли сказать другой звук с широко 

открытым ртом? Показ символа звука - большой 

кружок - А. 
Игра «Анины задания».  

- Я буду говорить разные звуки, а вы повторяйте 

только А. 

А,О,У,Ы.А.А.О.И.А.Ы.А.У.. 

Игра «Собери букву» 

Собрать букву А из частей на партах. 

Выкладывание буквы А из палочек. 

Физминутка.  

Дети сидят, логопед произносит цепочки звуков, 

на звук А дети встают и хлопают в ладоши. 

Игра «Найди картинку». 

Работа с картинками. Произнесение А в начале 

слова под ударением и без.  

- Найдите лишнюю картинку, объясните, почему. 

Картинки: автобус, арбуз, аквариум, автомат, 

Айболит, утюг, Аня. 

Объяснение слов: аквариум, автомат.  

Отгадывание загадок. 
- На окошке пруд – в нём рыбёшки живут.  

На окне стеклянный пруд, а рыбачить не дают. 

У стеклянных берегов не бывает рыбаков.  

(Аквариум)  

- Он большой, как мяч футбольный. 

Если спелый – все довольны. 

Так приятен он на вкус. 

Произносят звук А с разной 

интонацией, с разным ритмом, с 

разной громкостью. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. Произносят звук А. 

 

 

Повторяют только А. 

 

 

 

Собирают (выкладывают) букву А 

из счётных палочек, верёвочек, 

деталей буквы. 

 

Дети сидят, на звук А дети встают 

и хлопают в ладоши. 

Находят картинки, в которых 

отсутствует звук А, объясняют 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадки. 

Называют букву, на которые 

начинаются слова в отгадках. 

 

 

 

 

 

 

 



Что это за шар?   (Арбуз) 

Круглый, полосатый, с огорода взятый. 

Сахарный и алый стал. 

- Кушайте, пожалуйста.  (Арбуз) 

Что это за чудо – синий дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины  

И питается бензином.  (Автобус) 

- Всех на свете он добрей 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит. 

Это доктор ……(Айболит) 

Игра «Я знаю пять имён…» (с мячом) 
имена на звук А. Антон, Алёша, Алла, Анна, 

Андрей, Алиса, Алина. 
Работа в тетради. 

Работа с силуэтом арбуза. Внутри рисуем кружки 

и крючки для прописной А. 
III. Итог. 

- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
- Аня приглашает строиться тех, кто вспомнит 

слова на звук А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют имена на звук А. Антон, 

Алёша, Алла, Анна, Андрей, 

Алиса, Алина. 
 
Выполняют работу в тетради. 
 
Ответы детей. 

 

 

6 Звук и буква 

У. 

1  Знать 

артикуляцию 

звука У,  

Слышать и 

выделять звук У 

в ряду звуков, 

слогов, слов. 

I. Орг. момент.  

Речевка: «1,2,3,4,5 – мы хлопаем руками, 1,2,3,4,5 

– мы топаем ногами, 1.2,3,4,5 – хватит 

отвлекаться, 1,2,3,4,5 – садимся заниматься». 

II. Основная часть. 

Беседа: 

- Какой звук мы учили на прошлом занятии? 

- Какие органы речи работают? 

- Если звук состоит только из голоса, какой это 

звук? 

«Испорченный телевизор».  

- Первый звук диктор не произносит, 

догадайтесь, какой это звук, скажите все слово.  

?рбуз, �птека, �втобус, �збука, �стра, �фрика. 

Произносят речёвку. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Произносят первый звук в слове. 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



Работа с новым звуком. 

- Рассмотреть картинку «Лес» - слышится звук 

«у-у-у». 

- Кто это воет в лесу? 

Появляется картинка «Волк». Покажите, как воет 

волк: У________ длительно, голос низкий. А это 

маленький волчонок воет, потоньше: У_______. 

Вот они зашли далеко в лес и их вой плохо 

слышно (тихое и громкое произнесение). 

- Паровоз дал гудок. Произнесение по образцу в 

разном ритме: уу’-уу’-уу’     у-ууу’-ууу’ и т.п. 

- Рассматривание в зеркало и обговаривание 

артикуляции звука, показ символа звука – 

маленький красный кружок - У.  
Соотнесение звука с буквой.  

- Буква выставляется на доске, рассматриваются 

ее элементы.  

Игра «Собери букву» 
Собрать рассыпанную букву на партах и 

выложить буквы из палочек, ниточек, деталей 

буквы. 

Физ. минутка:  

«Делай то, что слышишь, а не то, что видишь».  

Игра «Кто внимательней?».  

Выделение звука на слух в ряду звуков, в словах. 

Работа с предметными картинками. 

Отгадать загадки. Найти картинки отгадки. 

- Мне не нужны моря, 

Люблю пруды и лужи я. 

Хорошо плыву не зря, 

Громко крякаю: «кря-кря» (утка) 

- Он плывет по простыне, 

Как кораблик по волне. 

Он хозяйкам добрый друг –  

Электрический …. (утюг) 

- Ползет по дорожке, 

Показывает рожки. 

На себе свой дом таскает. (улитка) 

- В школе прозвенел звонок, 

Начинается…. (урок). 

Произносят звук У с разной 

интонацией, с разным ритмом, с 

разной громкостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают по зеркалу. 

Обговаривают артикуляцию звука 

У. 

 

 

 

Собирают (выкладывают) букву У 

из счётных палочек, верёвочек, 

деталей буквы. 

Выполняют физминутку. 

 

 

Выделяют звук на слух в ряду 

звуков, в словах. 

 

Отгадывают загадки. 

Находят картинки, в которых 

присутствует звук У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Что это у Галочки? 

Ниточка на палочке, 

Палочка в руке, 

Ниточка – в реке. (удочка) 

Четкое произнесение слов. 

Работа в тетради. 

Работа с силуэтом утюга. Внутри рисуем петли и 

крючки для прописной У. 
III. Итог. 

- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

- Ульяна приглашает строиться тех, кто вспомнит 

слова на звук У. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют работу в тетради. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

7 Гласные А,У. 1  Чётко 

произносить 

гласных, 

выделять и 

различать звуки 

а, у в словах. 

 

I.  Орг. момент.  
Речёвка (из предыдущего занятия). 
Развитие ручной моторики. 
- «Дети бегут» пальцы левой и правой руки по 

столу по очереди и вместе. 

- «Пальчики здороваются». 
Развитие дыхания. 
«Сдуй листочек» (на ниточке с ладошки), губы в 

трубочку. 
II. Основная часть. 

- Отгадай по немой артикуляции, какие звуки 

будем повторять. 
Анализ звукосочетаний АУ, УА, выкладывание 

букв и символов в нужной последовательности на 

партах в звуковых линейках. 

Игра «Услышь звук, покажи символ». 

а) среди звуков: а,м,э,у,а,у,ы,с,у,и,у,а, и т.п. 

б) в словах: Аня, Уля, атлас, утка, душ, мак, утро, 

туш, лук, сад и т.п. 

Работа с картинками.  
Раздать картинки двум девочкам Ане и Уле. 

Проговаривать фразу: «Ане я дам астру, потому 

что астра со звуком А». 

Картинки: утюг, улей, утка, ухо, ананас, арбуз, 

аист, узел, аквариум. 
Физ.минутка. «Выполни команду». 

Произносят речёвку. 

 

Выполняют пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

Выполняют упражнение на 

дыхание. 

 

Дети объясняют артикуляцию 

звуков А, У, смотрят в зеркала. 

 

 

 

 

На звуки У, А – поднимают 

соответствующий символ. 

 

 

 

Проговаривают фразу: «Ане я дам 

астру, потому что астра со звуком 

А». 

 

 

Выполняют инструкцию педагога. 

Наблюдение 

Беседа 



- Покажи правую руку, левую, правое ухо, левое, 

правую ногу, левую так же глаз, бок, щёку и т.п. 

Работа в тетради: «Укрась силуэты». 
Показ силуэтов арбуза и утюга, уточнить, какой 

звук первый. Украсить силуэты 

соответствующими элементами строчных букв а, 

у. 

III. Итог. 
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

 Пароль на выход: вспомнить, что было у Ани, а 

что у Ули. 

 

 

Выполняют работу в тетради. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

8 Звук и буква 

О. 
1  Знать 

артикуляцию 

звука О,  

Слышать и 

выделять звук О 

среди других 

звуков, в начале 

слова. 

I. Орг.момент.  
Речёвка из 1 занятия.  

Назвать гласный звук и сесть. 
II. Основная часть. 
Повторение пройденного. 

   - На какой звук губы трубочкой? 

   - На какой звук рот широко открыт? 

Артикуляционная гимнастика по картинкам.  
Упражнения на переключение движений 

арт.аппарата: «Блинчик-иголочка», «Качели», 

«Часики», «Змейка, «Горка». 

Введение в тему.  
   - Какое сейчас время года? 

   - Какой первый звук в слове осень? 

- Сегодня мы будем изучать звук О и букву О. 

Работа со звуком. 

Артикуляция звука О.  

Сравнение губ с баранкой, овалом.  

Символ звука – овал.  

Характеристика звука – гласный, т.к. воздух не 

встречает преграды во рту. 

Рисунок у мальчика болят зубы и он стонет «О-о-

о!» 

Произнесение звука тихо, громко, длительно, 

кратко, сердито, ласково.  

Повторение разных ритмов: о_____о______о, 

оо___оо____оо, ооо___ооо___ооо. 

Произносят речёвку. 

Называют гласные звуки. 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произносят звук тихо, громко, 

длительно, кратко, сердито, 

ласково, с разным ритмом.  

Наблюдение 

Беседа 



Игра «Услышь звук».  
Поднять символ - овал на слова со звуком О: мох, 

суп, окна, автобус, сом, Оля, утка, ужин, облако, 

осень.  
Вспомнить слова со звуком О. 

Физ. минутка. «Ветер дует нам в лицо …» 
Выделение звука в слове, определение места 

(начало, середина, конец) по линейке с опорой 

на артикуляцию.  
Слова из физ.минутки: лицо, деревцо; другие: 

ведро, кино, отдых, остров, опыт, окно, озеро.  
- Выделение гласного из середины слова, 

выкладывание символа на линейку: мак, дом, суп, 

лук, жук, сом, лак, бас, стол, стул, мост, куст. 

Игра «4-й лишний» по картинкам:  
облако, Оля, утка, окна. 
Выкладывание «Волшебной ниточкой» букв о, 

а, у. 
Игра «Много-один».  
        Стёкла-стекло       крылья-крыло 

        Вёдра-ведро          перья-перо 

        Окна-окно             звенья-звено 

        Зёрна-зерно           колёса-колесо 

III. Итог. 
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

 

На звук О – поднимают 

соответствующий символ. 

 

 

 

Выполняют физминутку. 

Определяют позицию звука О в 

словах. 

 

 

 

 

 

 

Находят лишний предмет. 

 

Выкладывают буквы А, У, О из 

верёвочки. 

Образовывают единственное число 

существительного от 

множественного. Выделяют 

последний гласный в словах. 
 

 

 

Ответы детей. 

II четверть – 8/8  ч.  

9 Звук и буква 

С. 

1  Знать 

артикуляцию 

звука С. 

Слышать и 

выделять звук С 

среди других 

звуков, в слоге, 

слове, 

определять его 

место. 

 

I. Орг.момент.  

Речёвка из 2 занятия.  

Назвать гласный звук и сесть. 
II. Основная часть. 

Повторение.  
Повторить цепочки гласных: а-о-у, у-а-о, о-а-у, у-

о-а, а-у-о и т.п. 
Определение темы.  
Прослушать стишок и сказать, какой звук чаще 

всего встречается. 
Спит спокойно старый слон. 

Стоя спать умеет он.  

 

Произносят речёвку. 

Называют гласные звуки. 

 

Повторяют цепочки гласных за 

педагогом. 

 

 

Слушают стихотворение, 

определяют звук, который чаще 

всего встречается. 

Дети называют тему и вспоминают 

Наблюдение 

Беседа 



Артикуляционная гимнастика. 

Предварительно выполняем упражнение 

«Почистим зубки». 

Произнесение звука С. 
Показ символа «Насос».  
Обратить внимание на положение языка, зубов, 

губ. Дети отвечают, какие органы речи работают. 

Рассматривается профиль звука С. 

Характеристика звука по плану: согласный, 

глухой, свистящий. 

Произнесение звука длительно сссссс и 

отрывисто с-с-с-с, проверить воздушную струю. 

Автоматизация звука в слогах.  
Повторить цепочки слогов: са-со-су, сы-со-са, сэ-

со-са, су-сэ-сы, ас-ос-ус, ыс-ус-ос и т.п. 

Выкладывание схем и слогов. 
АС, ОС, УС. 
Физминутка. 
«Мы листики осенние…» 
Мы, листики осенние,  

На веточках сидели.  

Ветер дунул, полетели.  

Мы летели, мы летели.  

И на землю тихо сели.  

Ветер снова набежал.  

И листочки все поднял.  

Повертел их, покружил.  

И на землю опустил. 

Чтение слогов по настенной таблице.  
Выкладывание слогов из букв разрезной 

азбуки. 
Работа по картинкам. 
Назвать картинки и подобрать к ним схемы, где 

слышится звук С в начале, середине и конце 

слова. 
Заучивание чистоговорок: 
Са-са-са – укусила нос оса. 

Со-со-со -  стал мой нос как колесо. 

Сы-сы-сы – не боюсь я злой осы. 

Су-су-су - я осу в руке несу. 

слова со звуком С. 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. 

Произносят изолированно звук 

перед зеркалом. 

Отвечают, какие органы речи 

работают. Рассматривают профиль 

звука С. 

Дают характеристику звука по 

плану. 

Произносят звук длительно и 

отрывисто, проверяют воздушную 

струю. 

Повторяют цепочки слогов. 

 

На партах выкладывают схемы 

слогов и слоги. 

 

Имитируют действия «листочков» 

в соответствии с текстом 

стихотворения: садятся на 

корточки, летают по кабинету, 

вновь тихо садятся, поднимаются, 

кружатся и снова садятся. 

 

 

 

 

Читают слоги по настенной 

таблице. 

Выкладывают слоги из букв 

разрезной азбуки. 

Называют картинки и подбирают к 

ним схемы, где слышится звук С в 

начале, середине и конце слова. 
Заучивают чистоговорку. 

 

 

 

 



Выкладывание буквы, из «Волшебной 

ниточки». 
III. Итог. 
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
- Какой звук учили?  

Пароль на выход: вспомнить слова со звуком С. 

Выкладывают букву из верёвочки. 

 

 

Ответы детей. 

 

 

10 Звук и буква 

С 

1  Правильно 

произносить 

звук С в слогах, 

словах, 

предложениях. 

Составлять 

отрицательные 

предложения с 

существительны

ми в 

родительном 

падеже. 

I.  Орг.момент.  
Речёвка: «На урок звенит звонок. Все пришли 

сегодня в срок. Вот учитель входит в класс – он 

всему научит нас. Будем заниматься и не 

отвлекаться». 
- Припомнить слово со звуком С. 

II. Основная часть. 

Актуализация знаний. 
- Какие согласные вы знаете? 

- Что работает при произнесении звука С. 

- Характеристика звука по схеме.  

 

 

 

- Посмотрите на плакат. Какая буква чаще всего 

повторяется?  

- Сколько их? 

- Сегодня будем учиться чётко произносить звук 

С в слогах, словах, предложениях, слушать и 

находить место звука С в словах. 

Произнесение С в слогах, словах. 
- Повторить как свистит чайник, насос. 

- Повторить цепочки слогов: са-со-су, ас-ос-ус, 

сы-со-са, сы-со-са, сэ-су-сы, сва-сво-сву, ста-сто-

сту, аст-ост-уст.  

- Повторить цепочки слов: сам-сад-сом, оса-коса-

роса, весы, носы, часы. 

Чтение слогов по настенной таблице.  
Повторение чистоговорки из прошлого 

занятия 
Игра «Найди место звука С в слове». 
Разместить картинки в домики с окошками. 

 

Произносят речёвку. 

Называют слова со звуком С. 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Отвечают, какие органы речи 

работают. Рассматривают профиль 

звука С. 

Дают характеристику звука по 

плану. 

Выделяю букву, которая чаще всего 

повторяется на плакате. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Произносят звук С. 

Повторяют цепочки слогов. 

 

 

Повторяют цепочки слов. 

 

Читают слоги по настенной 

таблице. 

Повторяют чистоговорку. 

Определяют место звука в слове. 

 

Наблюдение 

Беседа 



Правильно ответить, где слышится звук. 
Физминутка с мячом «Возрази мне!»  
коса – у меня нет косы,  

лиса – у меня нет лисы,  

колбаса - ,  

оса - ,  

полоса - ,  

Лариса - . 
Составление предложений по опорным 

картинкам. 
Света несёт сумку.  

Соня стоит на мосту.  

На столе стоят стаканы.  

Игра «Передай слово товарищу». 
Проговаривание предложений по одному слову 

по цепочке. 
Работа с раздаточными листами.  
Найти и раскрасить цветными карандашами 

картинки, в названии которых есть звук С, 

подписать под картинкой букву С. 
III. Итог. 
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
Припоминание слов со звуком С. 

 

Образовывают Р.п. 

существительного. 

 

 

 

 

 

Составляют предложения по 

опорным картинкам. 

 

 

 

Проговаривают предложения по 

одному слову по цепочке. 
 

Раскрашивают картинки, в 

которых имеется звук С. 

 

 

Ответы детей. 

11 Звуки С –Сь, 

буква С. 

1  Согласовывать 

существительны

е и 

прилагательные 

в роде и числе. 

Составлять 

рассказ по 

картинке. 

I. Орг. момент.  

- Вспомнить животных на звук С и сесть.  

- Сложить разрезанную на части букву С. 
II. Основная часть.  
Актуализация знаний.  
- Произнести чистоговорки на звук С. 
- Произнести цепочки слогов, слов. 

- Классификация картинок с изображением 

овощей и фруктов. Уточнение понятий. 

- Где растут овощи? 

- Что готовят из овощей?  

- Назвать овощи со звуком С. 

- Где растут фрукты?  

- Что делают из фруктов?  

- Выбрать фрукты со звуком С. 

Называют животных, в которых 

есть звук С. 

Складывают разрезанную на части 

букву С. 

 

Повторяют чистоговорку. 

Повторяют цепочки слогов, слов. 

Классифицируют картинки с 

изображением овощей и фруктов. 

Ответы детей. 

Суп, салат, пюре, салянку, 

консервы.  

Свёкла, капуста, редиска, салат.  

 

Слива, абрикос, персик, апельсин. 

Наблюдение 

Беседа 



Введение в тему.  
В слове персик, апельсин звучит мягкий звук Сь. 
Показ символа звука Сь «Кран».  

Водичка течёт: Сь-Сь-Сь.  

Произнесение звука детьми.  

Показ символа мягкого звука «Ватка». 

Сравнение артикуляции звуков с и сь в зеркале. 

Произнесение звуков по символам.  

Обращать внимание на продвижение языка 

вперёд. 

Показ буквы.  

Буква может обозначать и твёрдый, и мягкий 

звук. 

Произнесение с-сь в слогах. 
1. Цепочки, чередования: си-се-ся, ся-сё-сю, ась-

ось-усь, са-ся-са, сё-со-сё, сы-си-сы, сэ-се-се и 

др. 

2. слова: суда-сюда-сода, сито-сытый-синий, 

Сёма-сом-сёк. 

- Назвать картинки, найти среди них лишнюю со 

звуком с или сь.  

Сено, самолёт, стол, сук.  
Сеть, стул, персик, сердце. 
Игра «Раскрась синим».  
Составление словосочетаний со словом синий. 

Синий свитер, синие носки, синяя скамейка, стул, 

стол, свисток, сосулька, сумка, пояс, васильки. 

Физминутка.  
Сено косим, сено носим, сено рассыпаем, сено 

сушим, сено сушим, сено собираем. 
Cоставление рассказа по серии картин 

«Неудачная прогулка». 
- Логопед читает рассказ, дети слушают, 

раскладывают картинки в правильном порядке. 

Неудачная прогулка. 

Стас и собака Сойка гуляли по аллее парка. 

Сойка увидела яркий цветок и побежала его 

нюхать. Собака носом коснулась цветка и он 

закачался. Из цветка вылетела маленькая пчёлка. 

Она собирала сладкий нектар. Пчелка 

 

 

Произносят звук. 

 

Сравнивают артикуляции звуков с 

и сь в зеркале. 

Произнесение звуков по символам. 

 

 

Рассматривают букву. 

 

 

Повторяют цепочки слогов, слов. 

 

 

 

Называют картинки, находят 

лишнюю. 

 

 

Составляют и называют 

словосочетание со словом синий:  

У меня синий свитер.  

У меня синие носки. 

Раскрашивают картинку. 

Имитируют движения согласно 

тексту. 

 

  

 

 

Слушают рассказ, раскладывают 

картинки в правильном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 



разозлилась и укусила собаку за нос. У собаки 

распух нос, из глаз потекли слезы. Сойка 

опустила хвост. Стас забеспокоился. Он достал 

из сумки пластырь и заклеил им собаке нос. Боль 

успокоилась. Собака лизнула Стаса в щёку и 

завиляла хвостом. Друзья поспешили домой.  

- Повторное чтение с показом соответствующих 

картинок. 

- Беседа по содержанию рассказа. 

- Пересказ рассказа по одному предложению. 

III. Итог. 
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
Встать и повторить чистоговорку на выбор:  
Си-си-си – в сеть попались караси. 

Се-се-се – карасей ловили все.  

Ся-ся-ся – вот и сказка вся. 

 

 

 

 

 

 

Пересказывают текст по 

предложениям. 

Ответы детей. 

 

 

Повторяют чистоговорки. 

12 Звук и буква 

Ы. 
1  Правильно 

произносить 

звук Ы в 

середине и конце 

слова. 

Образовывать 

множественное 

число 

существительны

х, 

оканчивающихся 

на Ы. 

I. Орг. момент.  
Сядет тот, на кого я посмотрю. 
II. Основная часть. 
Актуализация знаний. 
- Вспомнить гласные звуки (символы, 

артикуляцию), почему их называют гласными. 

- Узнай звук по немой артикуляции, озвучь его. 

Введение в тему.  

- Назвать картинки, выделить гласный звук. Сыр, 

дым, мышь, сын, рысь. 

- Тема звук ы, буква ы. 
- Произнесение звука ы перед зеркалом. 

Артикуляция, символ. 

Работа со звуком. 

- На что похож звук? На гудок парохода.  

- Произнесение громко с затиханием, тихо – с 

нарастанием громкости, отрывисто, с 

повторением ритма и хлопками: ы-ы-ыыы, ыыы-

ы-ы и т.п. 

- Произнесение цепочек слогов:  

мы-вы-ты, ды-сы-ры, вы-мы-ты и т.п.  

цепочки слов:  

Наблюдают за педагогом. 

Присаживаются. 

 

 

 

Ответы детей. 

Узнают звук по немой 

артикуляции, озвучивают его. 

Называют картинки, выделяют 

гласный звук. 

 

Работа с зеркалом. Обговаривают 

артикуляцию звука Ы. 

 

Произносят звук Ы с разной 

интонацией, с разным ритмом, с 

разной громкостью. 

 

Произносят цепочки слогов и слов. 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



мыл-был-жил, дым-сыр-сын, рысь-мыс-брысь. 

Выделение звука Ы в конце слова.  
Кот-коты           хата-хаты                  кит-киты 

Сом-сомы         липа-липы                 дуб-дубы 

Шар-шары        шарф-шарфы            стол-столы 

Карандаш-карандаши                        пол-полы 

- Показ на звуковой линейке, где звук в конце 

слова. 

Физминутка с мячом «Один-много».  
куст-кусты, пруд-пруды, шкаф-шкафы, нос-носы, 

сад-сады, гол-голы, гриб-грибы, слон-слоны, 

лист-листы.  

Игра «Услышь звук».  
Поднять букву ы.  

     1. в ряду звуков: а-ы-о-ы-у-и-м-ы-з-ы-э-я-ы и 

т.п. 

     2. в слогах: мы-са-ти-вы-ыс-ро-ста-ды-ры-по и 

т.п. 

     3. в словах: дом –дым-рог-сын-мир-шары-рот-

косы и т.п.  

Игра «4-й лишний».   
Картинки: сыр, дым, дом, коты. 
Игра «Собери букву». Работа с буквой. 
- Собирают разрезанную на части букву.   

- Нарисуй глазами букву ы прописную. 

- Выкладывание буквы ы «Волшебной ниточкой». 
III. Итог. 
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
- Какой звук учили?  
- Бывает этот звук в начале слова? Где бывает? 

Пароль на выход: вспомнить слова со звуком ы. 

Образовывают множественное 

число существительных. 

Выделяют последний гласный в 

словах. 
 

 

 

 

Образовывают множественное 

число существительных. 

Называют одно слово - со звуком 

Ы в конце слова. 

 

Определяют наличие звука Ы в 

ряду звуков, слогах, словах. 

 

 

 

 

 

Определяют лишнее слово. 

 

- Собирают разрезанную на части 

букву.   

- Ведут глазами букву ы 

прописную. 

- Выкладывают букву Ы 

верёвочкой.  
Ответы детей. 

 

 

 

 

13 Звук и буква 

Ш. 

1  Знать 

артикуляцию 

звука Ш. 

Определять 

место звука в 

слове, 

количество и 

I. Орг. момент. 

Речёвка: «1-2- выше голова, 3-4-плечи шире, 5-6-

тихо сесть». 

II. Основная часть. 
- Выделение звука на слух из стихотворения. 
Тише, мыши, не шумите, кошку Машку не 

будите. 

Выполняют речёвку. 

 

 

Определяют тему: звук и буква Ш. 

 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. 

Наблюдение 

Беседа 



последовательно

сть звуков в 

слоге. 

Образовывать 

множественное 

число имен 

существительны

х. 

Артикуляционная гимнастика по картинкам. 
Работа со звуком. 
- Произнесение звука ш перед зеркалом.  

- Символ звука «Змея».  

- 



- Сижу верхом, не знаю на ком, прохожего 

встречу-соскочу, привечу. (шапка) 

- Мягкие лапки, в лапках цап-царапки. (кошка)  

Игра «Чего не стало»  

С картинками на наборном полотне. 

Игра «4-й лишний» с картинками. 
шуба, шапка, шорты, шина.  
Игра «Один – много» по картинкам: 
шапка-шапки, шляпа-шляпы, катушка-катушки, 

ухо-уши, мешок-мешки.  
Повторение чистоговорки:  
ша-ша-ша – наша Маша хороша. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
Припоминание слов со звуком ш по 

обобщающим понятиям. Назвать одежду, 

животных, птиц.   

 

 

 

Определяют, какой картинки не 

стало. 

Определяют лишнее слово. 

 

Образовывают множественное 

число существительного. 

 

Повторяют чистоговорку. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

14 Звук и буква 

Ш 

1  Правильно 

произносить 

звук Ш в словах, 

предложениях. 

Образовывать 

множественное 

число имен 

существительны

х. 

Определять 

место звука в 

слове, 

количество и 

последовательно

сть звуков в 

слоге. 

I. Орг.момент.  

Речевка: Тише, мыши, не шумите, кошку Машку 

не будите.  

Из «Волшебного мешочка» достать букву ш. 

(Найти среди других 4-х-5-и изученных букв). 

II. Основная часть. 
Актуализация знаний. 
- Что работает при произнесении звука ш? 

(Артикуляция) 

- Характеристика звука по схеме. 

Артикуляционная гимнастика. 

Выполнение упражнений для языка по 

картинкам. «Лопатка», «Подуть на лопатку», 

«Вкусное варенье», «Парашюты», «Лошадки», 

«Грибок». 

Игра «Узнай звук». 

Хлопнуть в ладоши, когда услышат звук Ш в 

словах: пушок, спуск, штанга, овощи, душ, 

пляска, пляшет, школа. 

Произнесение Ш в словах, предложениях.  
- Уточнение значения слов.  

Повторяют речёвку. 

 

 

На ощупь из мешочка достают 

букву Ш. 

 

 

Отмечают, какие органы речи 

работают.  

Дают характеристику звука по 

плану. 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. 

 

Определяют наличие звука Ш в 

словах, хлопают в ладоши при 

наличии звука Ш. 

 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



- Работа с картинками: камыш, мышка, штора, 

швея, рубашка, Петрушка, девочка пишет, 

девочка кушает. 

- Вопросы к картинкам: 

- кто это? Или – что это? – назовите девочек с 

именами со звуком ш: Даша, Наташа, Маша. 

- на картинках нарисованы живые и неживые 

предметы. Назовите живые предметы. 

- На какой вопрос они отвечают?  

- Назовите неживые предметы. – на какой вопрос 

они отвечают?  

- Подберите к этим словам слова, которые 

отвечают на вопрос что делает? 

- Камыш (на ветру) что делает?       Шумит. Где 

слышится звук ш? 

- Мышка  -\\-                                      шуршит. -\\- 

- Наташа                                             пищет 

- Маша                                                кушает 

- Штора (от ветра)                             колышется 

- Швея                                                 шъёт 

- Рубашка (на верёвке)                      сушится 

- Петрушка                                         шутит, 

смешит. 

Составление схем предложений из полосок.  
Определение места звука ш в словах.  

На полоски ставятся буквы ш из касс. 

Работа по сюжетным картинкам. 

Самостоятельное составление предложений по 

сюжетным картинкам.  

Анализ предложений.  

Миша вешает шубу.  

Дедушка покупает Алёше шахматы и пушку. 

Наташа пишет букву ш. 
Физминутка.  
Мы шагаем, мы шагаем, 
Руки выше поднимаем, 

Машем выше, машем выше,  

И садимся тише, тише.  

Работа с раздаточным материалом. 

Составление и проговаривание предложений по 

Рассматривают картинки. 

 

 

 

Подбирают имена со звуком Ш. 

 

Определяют живые предметы. 

 

Ответы детей. 

Определяют неживые предметы. 

 

Подбирают глаголы к 

существительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют схемы предложений. 

Определяют позицию звука Ш в 

словах. 

 

Составляют предложения по 

картинкам. 

 

 

 

 

 

Имитируют движения, согласно 

тексту. 

 

 

 

Составляют предложения. 



раздаточным картинкам. Маша, шапка, шуба, 

варежки, шарф, Миша, шорты, шахматы, шашки, 

кошка, мышка, машина, шина.  
- Проговаривание предложений (своих, 

одноклассников) по памяти. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
Припомнить действия со звуком ш по предмету: 

камыш что делает? И т.п.  

Проговаривают предложения 

соседа по памяти. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

  

15 Дифференциа

ция C-Ш. 
1  Знать 

артикуляцию 

звуков С и Ш. 

Различать 

акустически 

близкие звуки С-

Ш. 

Дифференцирова

ть в 

произношении  

звуки С-Ш в 

слогах, словах, 

предложениях.  

Составлять 

предложения с 

существительны

ми в 

родительном 

падеже.  

I. Орг. момент.  

- Припомнить предметы одежды на звук ш. 

- Чистоговорки на ш. 
II. Основная часть. 
Артикуляционная гимнастика.  

Работа перед зеркалом. Упражнения на 

переключаемость языка: «Качели», «Часики», 

«Змейка», «Лесенка».  

Актуализация знаний. 

Показ символов «Насос», «Змея».   

- Работа перед зеркалом. Вспомнить артикуляцию 

звука ш, характеристику.  

- Произнесение звуков с-ш по символам, 

сравнение артикуляции. 

- Сравнение характеристики по плану. 

- Тема: Звуки С-Ш. 
Работа со словами-паронимами. 

Рассматривание картинок на слова – паронимы: 

уши-усы, крыса-крыша, миска-мишка. 

- Чем отличаются слова? Чем похожи? 

Игра «Добавьте нужное слово». 
У зайца длинные …. 

У сома есть … 

На доме красная …. 

Серая, хвостатая … 

Посуда – это …. 

Игрушка – это …. 

Произнесение цепочек слогов:  
са-ша-са,  

Припоминают предметы одежды 

на звук ш. 

Проговаривают чистоговорку. 

 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. 

 

 

 

 

Вспомнить артикуляцию звука ш 

перед зеркалом, дают 

характеристику звука.  

Произносят звуки с-ш по 

символам, сравнивают 

артикуляцию. 

Сравнивают характеристику по 

плану. 

Слушают и произносят слова-

паронимы 

Отвечают, чем отличаются слова? 

чем они похожи? 

Подбирают слова-паронимы. 

 

 

 

 

 

Произносят цепочки слогов. 

Наблюдение 

Беседа 



шо-со-шо,  

су-шу-су,  

ас-ош-уш,  

ош-уш-ас, 

ста-шта-ста,  

шту-сту-шту. 
Физминутка.  
На с – садиться, на ш – встать, руки вверх. 

Называются звуки, слоги, слова. 
Игра «Услышь звук».  
Поднять букву с или ш. 
Слова: песок, пушок, штора, туш, спорт, миска, 

каска, кашка, мишка и т.п. 

Игра «4-й лишний».  
Назвать картинки и найти лишнюю: 

кошка, шапка, санки, шкаф. 
Сумка, собака, шишка, стакан. 
Игра «Магазин» по демонстрационной 

картинке.  

Детям раздаются буквы с и ш (деньги). Они 

могут купить игрушку на соответствующий звук. 

Произносятся фразы:  

«Я куплю в магазине мишку». «Дайте мне 

пожалуйста мишку». «Спасибо». «Я купил в 

магазине мишку». 

Выложить буквы с и ш «Волшебной 

ниточкой». 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
- Какие звуки мы учились различать? 
- Чем они различаются?  

- Назвать по одному слову на каждый звук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения согласно 

произнесённому звуку. 

 

Дифференцируют звуки С – Ш. 

 

 

 

Определяют лишнее слово. 

 

 

Обыгрывают ситуацию. 

 

Произносятся фразы:  

«Я куплю в магазине мишку». 

«Дайте мне пожалуйста мишку». 

«Спасибо». «Я купил в магазине 

мишку». 

 

Выкладывают буквы из ниточки. 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

  

16 Дифференциа

ция С-Ш 
1  Правильно 

произносить и 

различать звуки 

С-Ш в слогах, 

словах, фразах. 

I. Орг. момент.  

Речёвка:  
1.2.3.4.5 – топаем ногами. 

1.2.3.4.5 – хлопаем руками. 

Руки сделаем вразлёт – 

Повторяют речёвку. 

 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



Составлять 

предложения с 

существительны

ми в 

винительном 

падеже. 

Получился самолёт. 

Мах крылом туда – сюда, 

Делай раз и делай два. 

Руки в стороны держи 

И на друга посмотри.  
- Припомнить игрушки на звуки с и ш. 
II. Основная часть. 
Актуализация знаний.  
- Отгадать звуки по артикуляции и 

характеристике. 
- Сегодня мы будем сравнивать, различать и чётко 

произносить звуки с и ш. 

- Сравнение артикуляций по схеме и перед 

зеркалом. 
- Чередование, произнесение звуков по символам, 

стрелочкам, с опорой на кисть руки (указать 

положение языка). 
Звуко-буквенный анализ слогов. 

Выкладывание из букв разрезной азбуки. 
ША, АС.  
Игра «Запомни, повтори». 

Цепочки слогов, слов.  

Игра «Услышь звук». 

Поднять букву с или ш в ряду звуков, слогов: са, 

аш, шта, ста, ост, ушк, иск, сап, оша.  

Слова: столовая, ракушки, штукатур, киоск, 

сковорода, мышеловка, шуршать, свистеть, 

пушок, песок. 

Игра «Подарки Соне и Алёше». 
Произношение и дифференциация во фразе. У 

детей раздаточные картинки на звуки с и ш. Дети 

произносят фразы: «Я подарю Соне санки». «Я 

подарю Алёше шапку».  
Физминутка: «Будь внимательным». 
Показ стрелочек вверх или вниз. Дети называют 

звук и садятся или поднимаются вверх на 

носочки – руки вверх. 
Работа с раскраской.  
Рассмотреть картинки, назвать сперва со звуком 

с, а потом со звуком ш.  

 

 

 

 

 

Припоминают игрушки со звуком 

ш. 

 

Отгадывают звуки по артикуляции 

и характеристике.  

 

Сравнивают артикуляцию звуков 

по схеме и перед зеркалом.  

Произносят звуки, опираясь на 

символы, кисть руки. 

 

Выкладывают слоги из букв 

разрезной азбуки. 

 

 

Произносят цепочки слогов. 

 

Определяют наличие звука С или 

Ш в слогах, словах. 

 

 

 

 

 

Составляют предложения и 

произносят фразы: «Я подарю 

Соне санки». «Я подарю Алёше 

шапку». 

 

На звуки С – Ш выполняют 

соответствующие упражнения. 

 

 

 

 



Синим карандашом закрасить картинки на с, 

подписать в кружочке букву, оранжевым на ш. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
- Какие звуки мы учились различать? 
- Чем они различаются?  

Пароль на выход: вспомнить, что дарили Соне и 

Алёше. 

Синим карандашом закрашивают 

картинки на с, подписывают в 

кружочке букву, оранжевым на ш. 
 
Ответы детей. 

 

 

 

 

 
III четверть – 1 ч. – 5/5  ч. 

17 Дифференциа

ция С-Ш. 
1  Правильно 

произносить 

звуки С-Ш в 

словах, 

словосочетаниях

, предложениях. 

Знать 

зрительный 

образ букв С-Ш 

и уметь 

правильно его 

оформлять. 

Строить фразы с 

использованием 

винительного 

падежа 

существительны

х. 

I. Орг. момент.  
- Не называя картинку, сказать, какой звук в слове 

с или ш.  

- Сегодня мы продолжим работу со звуками с и ш, 

будем их чётко произносить и различать. 
II. Основная часть. 

Актуализация знаний. 

- Характеристика и артикуляция звуков по 

плану. 
- Произнесение слов по картинкам со звуками с и 

ш в одном слове.  

- Дети на столах раскладывают буквы в 

правильном порядке. Опора на буквы, на кисть 

руки (указать положение языка). 
Сушки, Саша, шесть, шоссе, шерсть, шест, 

старушка, пастушок, машинист, путешественник. 

(Словарная работа: шоссе, шерсть, шест, 

пастушок, машинист, путешественник). 
- Cоставление предложений с этими 

словами по сюжетным картинкам и 

самостоятельно. 
Саша спешит на каток. Наташа ест сушки. По 

шоссе едут машины. Старушка сидит на скамье. 

Люся собирает шишки. У Паши пушистый 

мишка. Машинист ведёт поезд. 

(Для помощи в произнесении предложений 

предлагается схематическая запись со 

стрелочками или буквами).  

Физминутка:  

 

Не называя картинку, определяют, 

какой звук в слове с или ш. 
 

 

 

 

Дают характеристику и выполняют 

артикуляцию звуков по плану. 
Произносят слова по картинкам со 

звуками с и ш в одном слове. 
Выкладывают буквы по порядку. 

 

 

 

 

 

 

Составляют предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения. 

Прыжки на одной и двух ногах. 

Наблюдение 

Беседа 



«Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши,  
А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре — 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре — 

И на месте походили.  

Игра «Узнай на ощупь».  
Найти буквы с и ш среди других букв в 

«Волшебном мешочке». 
Игра в лото.  
Перевернуть картинку без буквы с или ш. 
Заучивание чистоговорки: 

Язык кверху – ша-ша-ша – наша Маша хороша, 

Язык книзу -  са-са-са – укусила нос оса. 

Язык кверху – ши-ши-ши – наши уши хороши. 

Язык книзу – сы-сы-сы – у осы усы, усы.  

Хоровое и индивидуальное проговаривание. 

Игра «Рассади животных в вагоны». 

Рассади животных в вагоны со звуками с и ш. 

животные: лошадь, собака, кошка, мышь, свинья, 

крыса, лягушка. 

Заучивание стихотворения «Мишка». 

Мишка милый, мишка славный, неуклюжий и 

забавный. 

Весь из плюша мишка сшит, ватой пышною 

набит. 

Пересказ текста «Пушок и Машка» по 

сюжетной картинке. 

III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
- Какие звуки мы учились различать? 
- Чем они различаются?  

 

Хлопки в ладоши. 

 

 

Поднимают руки. 

 

Ходьба на месте. 
 

Находят наощупь в мешочке буквы 

С и Ш. 

 

Переворачивают картинки в 

которых нет звуков С, Ш. 

 

Хоровое и индивидуальное 

проговаривание чистоговорок. 

 

 

Выкладывают картинки на два 

вагончика. 

 

 

Заучивают стихотворение. 

 

 

 

Пересказывают текст по сюжетной 

картинке. 

 

Ответы детей. 

18 Звук и буква 

И. 
1  Знать 

артикуляцию 

звука И и 

правильно его 

I. Орг. момент.  
«Улыбнитесь друг другу, назовите части тела, 

которые я покажу: ноги, руки, уши, локти, ладони, 

колени, щёки». 

 

Ответы детей. 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



произносить,  

Знать отличие 

гласного звука от 

согласного.  

Выделять звук И 

среди других 

звуков, в начале 

слова.  

Образовывать 

родственные 

слова от слова: 

игра. 

II. Основная часть. 
Введение в тему. 
- Послушайте слова и назовите первый звук: Ира, 

Инна, Игорь, имя, ива, ирис, иглы, искры, избы, 

индия, иней. 
- Повторить цепочку из трёх слов:  
Ира-Инна-Игорь, ива-ирис-иней и т.п. повторяют 

хором, а потом по одному. 

Артикуляция звука И.  
- Рассмотреть в зеркало, что делают губы, какой 

это звук. 

- Сравнение с другими гласными. 

- произношение И.  

Звуковая лесенка.  
- На первой ступеньке лошадка, она ржёт: И-и-и. 

- На второй ступеньке ослик: и-а, и-а, и-а. 

- На третьей – мышка пищит высоким и тихим 

голоском: пи-пи-пи.  

Игра «Отгадай слово».  
Дети хором тянут: и-, а логопед договаривает 

слово, потом все повторяют какое получилось 

слово: 

И--- грушка, и----голка, и---збушка, и---риска, и---

зюм, и---кра, и---гра, и---юнь, и---юль. 

Игра «Услышь звук».  

Поднять символ – полоску (улыбку). 
В ряду звуков, в ряду слогов, в словах: тигр, стол, 

лес мир, гриб, искра, мох, клюква, чулки, носки.  

Физминутка «Один-много» с мячом.  

Выделять последний звук. 
Носок – носки 

сапог – сапоги     

тапка – тапки 

Чулок – чулки            

танк – танки                    

замок – замки 

Мяч -   мячи                

шнурок – шнурки          

платок – платки 

Определение места звука И в словах по 

 

 

Выделяют первый звук в словах. 

 

 

Повторяют цепочку из трёх слов 

сначала проговаривают хором, 

потом по одному. 

Дети определяют тему занятия.  
 

Произносят звук И. 

Сравнивают артикуляцию звука И 

с артикуляцией других гласных. 

 

Произносят звук И с разной 

интонацией, с разным ритмом, с 

разной громкостью. 

Проговаривают хором и по одному. 

 

Дети хором тянут: И-, потом 

повторяют какое получилось 

слово. 

 

 

 

Определяют слова со звуком И. 

Поднимают символ на заданный 

звук. 

 
Образовывают множественное 

число существительных. 

 

 
 

 

 

 

 

 



звуковым полоскам.  

Фронтально на доске подобрать схему к слову. На 

партах индивидуально определять по слуху. 

Собрать разрезанную букву. 
- Собрать разрезанную букву И на партах и на 

доске.  

- Выложить из палочек букву И. 

- Выкладывание прописной буквы И 

«Волшебной ниточкой». 
Работа с родственными словами.  
Слова похожие, но немного отличаются и все 

относятся к игре: игра, играть, игрушка, 

игрушечный, игривый, игрун. Запомнить слова и 

закончить ими предложения: 
- Знает наша детвора прятки – лучшая … ( игра). 

- Всех ребят хотим собрать, в прятки будем мы 

…(играть). 

- Наш щенок такой шалун, забияка и …(игрун). 

- Мой котёнок шаловливый очень ласковый, 

…(игривый). 

- У малышки – погремушка очень шумная 

…(игрушка) 

III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
- Дети припоминают слова со звуком И. 

 

Определяют позицию звука в 

слове, выкладывают схему на 

партах. 

 

 

Выкладывают букву И из палочек, 

собирают разрезанную букву И. 

 

Выкладывают прописную букву из 

верёвочки. 

 

 

 

 

 

Запоминают родственные слова, 

подбирают их к окончанию 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей.  

19 Звук и буква 

Н. 
1  Знать 

артикуляцию 

звука Н и 

правильно его 

произносить в 

слогах, словах, 

фразах. 

Производить 

звуко-буквенный 

анализ слов 

СГСГ. 

Согласовать 

существительны

I. Орг.момент. 
Сперва сядут мальчики, потом девочки.  

Сядьте ровно, ушки внимательно слушают, а 

глазки смотрят, проверьте правильность посадки. 
II. Основная часть. 
Артикуляционная гимнастика.  
Выполнение упражнений по картинкам (по 

зеркалам): «Улыбка-трубочка», «Почистим 

зубки», «Тик-так», «Качели», «Иголочка», 

«Постучать по верхним зубкам». 
Объявление темы.  
Догадайтесь, какой звук мы произносим, прижав 

кончик языка за верхние зубы, воздух идёт через 

Подготавливаются к занятию. 

 

 

 

 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику.  

 

 

 

 

Характеристика звука Н по схеме: 

Н – согласный, звонкий, сонорный, 

Наблюдение 

Беседа 



е в родительном 

падеже. 

нос и с голосом. Дети произносят звук. 
- Что делает язык? 

- Куда идёт воздух? 

- Горлышко дрожит или нет? 

- Сегодня мы будем тренироваться чётко 

произносить звук Н в слогах, словах, 

предложениях. 

Игра «Кто внимательный»?  

Прослушать слова, если в слове есть звук Н, то 

поднимите синий кружок, если нет, то не 

поднимайте.  

Слова: нож, слива, кот, ноты, морж, панама, мазь, 

ночь, рыба, санки, коньки. 

Определение места звука Н в словах по 

картинкам. 
Определение места звука Н в словах по 

картинкам: диван, банка, насос, ногти, слон, 

панама. Картинки на наборном полотне, а дети 

ставят синий кружок в звуковой полоске в начале, 

середине или конце слова. 
Физминутка.  

Стоя на месте и маршируя проговаривать 

чистоговорки отражённо. 
На-на-на – на небе луна.  

Но-но-но – новое кино.  

Ну-ну-ну – нитку тяну.  

Ны-ны-ны – новые штаны. 

Звуко-буквенный анализ.  
Отгадайте загадку:  

круглая, жёлтая,  

днём её нету,  

а ночью нам светит. (луна).  

- Разбор слова луна с выкладыванием схемы 

слова. 
Дыхательная гимнастика. 
«Ныряльщики». Вдох ртом – руки в стороны, 

выдох носом – руками обхватить себя, присесть. 
Повторение цепочек слогов. 
Повторение цепочек слогов хором и по одному: 

на-но-ну, ны-на-но, ан-он-ун, он-ын-ан. 

бывает твёрдый и мягкий.  

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Определяют наличие звука Н в 

словах. 

 

 

 

 

Определяют позицию звука в 

слове. Ставят синий кружок в 

звуковой полоске в начале, 

середине или конце слова. 
 

 

 

Маршируя, проговаривают 

чистоговорки за педагогом. 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку. Выполняют 

звуко-буквенный анализ слова-

отгадки. 

 

 

 

Выполняют дыхательную 

гимнастику. 

 

Повторяют цепочки слогов хором и 

по одному. 

 

 



Выкладывание «Волшебной ниточкой». 
- Выкладывание «Волшебной ниточкой» 

маленькой и заглавной буквы Н (на доске 

образец).  

- Выкладывание печатной разборной буквы. 

- Выкладывание буквы Н из палочек. 
Игра «Подарки».  
Пришла кукла Нина. У вас есть подарки 

(картинки раздаточные) со звуком Н надо 

подарить их Нине и правильно сказать 

предложение: «На, Нина, панаму.» и т.п. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
Нина убрала некоторые подарки. Скажите, чего не 

стало. 

Выкладывают верёвочкой 

маленькой и заглавной буквы Н.  

Выкладывают печатную 

разборную букву. 

Выкладывают букву Н из палочек. 
 
Проговаривают предложения: На, 

Нина, панаму.» и т.п. 
 

 
Ответы детей. 

 

 

Определяют, какой картинки не 

стало. 

20 Дифференциа

ция  
К – Х. 

1  Знать 

артикуляцию 

звуков К – Х, 

уметь на слух их 

различать. 

Уметь 

определять 

позицию звуков 

К – Х в словах. 

I. Орг.момент.  
Речёвка: «Кто хочет разговаривать, 
Тот должен выговаривать, 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно!» 
II. Основная часть. 
Введение в тему.  

- Коррекционное упражнение. Назвать предметы, 

наложенные друг на друга: кофта, халат, книга, 

хлопушка.  

- На какие звуки начинаются слова? 

Объявление темы.  
Тема: Звуки и буквы К – Х. Буквы выставляются 

на доске. 
Работа с буквой. 
- Сложить разборные буквы на доске и на партах 
- Выложить буквы из палочек 
- Определить, чем похожи и чем различаются 

буквы. 

- Преобразовать одну букву в другую 

- Сделать буквы из пальчиков. 

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения по картинкам.  

Проговаривают речёвку. 

 

 

 

 

 

 

Определяют предметы, 

наложенные друг на друга. 

 

Выделяют первый звук в словах. 

 

 

 

Складывают разборные буквы на 

доске и на партах. 
Выкладывают буквы из палочек. 
Определяют, чем похожи и чем 

различаются буквы. 

Преобразовывают одну букву в 

другую. 

Делают буквы из пальчиков. 

Выполняют артикуляционную 

Наблюдение 

Беседа 



Работа со звуком. 
- Артикуляция звуков К – Х перед зеркалом.  

- Характеристика звуков по плану. 
 

 

 
Произнесение пар и цепочек слогов. 
    Ка-ха          ха-ка             хо-ко-хо 

    Ко-хо          хо-ко             ку-ху-ку 

    Кэ-хэ          хэ-кэ              кы-хы-кы 

    Ку-ху          ху-ку             ха-ка-ха 

    Кы-хы        хы-кы            кэ-хэ-кэ 

Игра “Наоборот” с мячом. 

Ка– ха, ха– ка. И т.д. 

Работа с паронимами. 
Произнесение слов – паронимов, объяснение 

значения, сходство и различия. 
     Мах – мак           хорь – корь         ход – код 

     Мох – мок          хлоп – клоп         хочу – качу 

     Хатка – кадка    холл – кол           махал – макал 

     Муха – мука        шах – шаг(к) 

Игра «Раздай подарки». 
Раздать подарки Хрюше и Каркуше. Дети дают 

картинку, сопровождая фразой: “Хрюше я подарю 

хлопья, а Каркуше – клюкву. 
Физминутка. 
Хоровод “Звери к нам играть пришли”.  

У каждого ребёнка картинка животного.  

Дети держатся за руки и проговаривают (поют): 
– Схожу к ежу, скажу ежу: “Ёж, куда спешишь?” 

У кого ёж, тот катит мяч и отвечает:  

“Качу, качу, к вам в круг хочу”.  

Следующий ребёнок. 

– Схожу к чижу, скажу чижу: “Чиж, куда 

летишь?” (ответ аналогичный предыдущему) 

– Схожу к моржу, скажу моржу: “Морж, морж, 

куда плывёшь?” (ответ) 

– Схожу к ужу, скажу ужу: “Уж, уж, куда 

ползёшь?” (ответ) 

гимнастику. 

Характеристика звуков Н и Х по 

схеме: Н – согласный, звонкий, 

сонорный, бывает твёрдый и 

мягкий. Х - согласный, глухой, 

бывает твёрдый и мягкий. 

Ответы детей. 

Произносят цепочки слогов. 

 

 

 

 

 

Произносят слоги с 

противоположным звуком. 

 

Произносят слова-паронимы, 

объясняют их значения, сходство и 

различия. 

 

 

 

 

Дети дают картинку, сопровождая 

действия фразой: Хрюше я подарю 

хлопья, а Каркуше – клюкву. 

 

Выполняют действия согласно 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вспомнить звукоподражания.  
Как кричит петух, лягушка, кукушка, поросёнок. 
Сказать слова-действия, кто как голос подаёт: 

лягушка квакает: “Ква-ква”, поросёнок хрюкает: 

“Хрю-хрю!”, петух кукарекает: “Ку-ка-ре-ку!” 

Кукушка кукует: “Ку-ку!” 
Заучивание, проговаривание чистоговорки. 
На лесной опушке собрались лягушки. 
Квакают хвастушки, 

Хвастают квакушки. 

Хватит квакать, хватит хвастить. 

Не хвастайте квакушки, 

Не квакайте хвастушки. 

Работа в тетради. 
Обвести трафарет: курица и петух. Назвать место 

звуков К и Х в словах. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
Припоминание заукоподражаний.  

 

Подбирают слова действия и 

звукоподражания. 

 

 

 

 

Заучивают и проговаривают 

чистоговорку. 

 

 

 

 

 

 

Обводят по трафарету фигуры 

домашних птиц. Определяют 

позицию звуков К и Х. 

Ответы детей. 

 

 

 

21 

 

Звук и буква 

Т. 
 

1  Знать 

артикуляцию 

звука Т и 

правильно его 

произносить в 

слогах, словах, 

фразах. 

Выделять звук Т 

на слух в слоге, 

слове. 

Знать 

графический 

образ буквы Т 

печатной и 

прописной. 

I. Орг.момент.  
Речёвка: «Кто хочет разговаривать, 
Тот должен выговаривать, 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно!» 
II. Основная часть. 
Введение в тему.  

- Коррекционное упражнение. Отгадать, какую 

букву можно сложить из двух палочек. 
- Отгадать букву, которая придёт в гости по 

характеристике и артикуляции звука: согласный, 

глухой, бывает твёрдый и мягкий, кончик языка 

стучит по верхним зубам. 

Объявление темы.  
- Тема занятия. Звук и буква Т.  

Работа со звуком. 
- Дети называют артикуляцию и характеристику 

звука. 

 

Подготавливаются к занятию. 

 

 

 

 

 

Выкладывают буквы Т, Г, Х. 

 

Пытаются отгадать букву. 

 

 

 

 

Называют артикуляцию и 

характеристику звука Т. 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



- Произнесение изолированного звука Т перед 

зеркалом (стучит пулемёт). 
Произнесение цепочек слогов, чтение слогов по 

слоговой таблице.  
Та-то-ту, от-ут-ит и т.п. 
Выделение звука Т на слух в словах.    Торт, 

крот, дом, ком, топ, тот, мак, дым, танк, паук, как, 

так, папа, туфли, мост, сноп, кулак, хвост. 
Работа с картинками.  
Распределение картинок по домикам. 

Взависимости от места звука в словах (начале, 

середине и конце слова.) 
Физминутка.  
Вот идёт чёрный кот,  
Притаился, мышку ждёт.  

Мышка норку обойдёт  

И к коту не подойдёт.  

Закрепление зрительного образа буквы Т. 
Выкладывание “Волшебной ниточкой” прописной 

буквы Т. 
Cоставление предложений по предметным 

картинкам.  
Танк стоит. Танк стреляет и т.п 
Заучивание чистоговорок. 

Та-та-та – хвостик у кота. 

Ту-ту-ту – хлеба дам коту. 

От-от-от – мылюбим компот 

Ты-ты-ты – зелёные кусты. 

Ты-ты-ты – над водой мосты. 

Та-та-та – тёплая плита 

Ту-ту-ту – улицу мету 

То-то-то – новое пальто. 

Ту-ту-ту – дай поесть коту. 

III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
Припоминание картинок на звук Т. 

Произносят звук Т. 

 

Произносят цепочки слогов. 

Читают слоги по слоговой таблице. 

 

Дети хлопают в ладоши на слова, в 

которых имеется звук Т. 
 

 

 

Определяют позицию звука в 

слове. 

Распределяют картинки. 

 

 

шаги на месте  

присесть  

повороты  

руки в стороны 

 

Выкладывают прописную букву Т 

ниточкой. 

 

Составляют предложение по 

картинкам так, чтобы все слова 

начинались на звук Т. 

Заучивают чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

III четверть – 2 ч. – 4/4  ч.  

22 Звук Ть, буква 1  Знать I. Орг момент.  Ответы детей. Определяют первый Наблюдение 



Т. артикуляцию 

звуков Т и Ть и 

правильно их 

произносить в 

слогах, словах, 

фразах. 

Сравнивать 

артикуляцию 

твёрдого и 

мягкого звука. 

Называть 

животных и их 

детёнышей в 

единственном и 

множественном 

числе по 

образцу. 

Припомнить слова со звуком Т.  

Определить место звука в слове. 
Назвать картинки и определить первый звук: 

телефон, тётя, телевизор, тюльпан. 
II. Основная часть. 
   Тема. Звук Ть. (символ мягкого звука (ватка). 
Объяснение артикуляции звука Ть. Работа со 

звуком. 
- Объяснение артикуляции звука Ть перед 

зеркалом, сравнение с артикуляцией твёрдого 

звука.  

- Характеристика: согласный, глухой, мягкий. 

Кончик языка за нижними зубами, стучит спинка 

по верхним зубам. 
Произнесение ть в слогах. 
Тя-тя-тя          ти-ти-ти          те-те-те      ать-ать-ать    

уть-уть-уть 
Те-ти-тя          уть-оть-ать     тю-ти-те      уть– оть-

еть и т.п. 
Выделение на слух, различение с твёрдым 

звуком.  
Поднять символ мягкого звука (ватка) 
Петя, диван, туфли, тёрка, чайник, гусята, Катя, 

котёнок, Дима, чайка, цыплёнок, телята, дядя, 

дым, телевизор. 

Физминутка «Котик». 
Котик лапкой умывается,                          

Видно, в гости собирается. 
Вымыл носик,                                             

Вымыл ротик,                                             

Вымыл ухо,                                                 
Вытер сухо.  

Котик лапкой умывается,                          
К детям в гости собирается. 

Игра «Животные и детёныши». 
Произнесение Ть в словах. Называние животных 

и их детёнышей в единственном и 

множественном числе по образцу. 
У коровы телёнок, телята. (утята, котята, тигрята, 

тюленята) 

звук в словах. 

 

 

 

 

 

 

Объясняют артикуляцию звука Ть 

перед зеркалом, сравнивают с 

артикуляцией твёрдого звука.  

Дают характеристику звуку: 

согласный, глухой, мягкий. Кончик 

языка за нижними зубами, стучит 

спинка по верхним зубам. 
 

Произносят цепочки слогов. 

 

 

 

 

Определяют наличие звука в 

словах. 

 

 

 

 

гладят щёки  

 

трут ладонью носик 

проводят пальцем по губам 

поглаживают одно ухо, затем 

другое 

 

 поглаживают грудь 
 
Называют детёнышей в 

единственном и множественном 

числе по образцу. 
 

Беседа 



Игра «Четвёртый лишний».  
Выбрать лишнюю картинку по месту звука в 

слове. 
         Тень, телевизор, тигр, утюг.  
         Ботинки, котёнок, утёнок, телефон. 
         Тюльпан, паутина, тюлень телевизор. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 
Припоминание детёнышей со звуком Ть. 

 
Определяют лишнее слово. 

 

 

 

 
Ответы детей. 

23 Дифференциа

ция букв П-Т. 
1  Уметь выделять 

и различать 

элемент в 

строчных буквах 

П и Т. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, на 

основе 

выделения 

общего и 

отличного 

(частей и 

целого). 

Уметь 

графически 

оформлять 

буквы П и Т. 

I. Орг.момент.  
- Сядет тот, кто назовёт предмет круглой формы. 

Повторить из палочек узор с доски. 
II. Основная часть. 
Введение в тему.  
Коррекционно - развивающие упражнения. 
- Угадать зашумлённые буквы 

- Угадать и посчитать наложенные буквы. 

Работа с элементами букв. 

На доске элементы строчных букв п и т  

- Как называются эти элементы?  

- Какие буквы можно составить из этих 

элементов? 

- Чем похожи буквы? Чем отличаются? 

Вывод: у буквы Т – три ножки, а у буквы П – две. 
Сказка о Торопыжке. (картинка) 

Первого сентября вместе с другими малышами 

Торопыжка пошёл в школу. Там он быстро 

научился писать и читать. Но при этом с ним 

приключилась вот какая беда. Из-за вечной своей 

торопливости не хватало у него терпенья букве Т 

третью ножку дописывать, и получалось у его 

буквы Т две ножки. Пишет Торопыжка: “Я хочу 

конфету”, а получается у него: “Я хочу конфепу. 

Пишет он другу: “Пойдём гулять!” А получается: 

“Пойдём гуляпь!” Стали над торопыжкой все 

смеяться. Пошёл он к Знайке и рассказал ему о 

своей беде. А Знайка его и спрашивает: “Какую 

букву ты напишешь в начале слова три?” Т– 

 

Припоминают и называют 

предметы круглой формы. 

Выкладывают узор из палочек с 

доски. 

 

Находят зашумлённые буквы. 

Находят наложенные буквы. 

Перечисляют буквы, которые 

можно составить из 

представленных элементов. 

Находят и объясняют сходство и 

отличия букв. 

 

Слушают сказку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



отвечает Торопыжка. Так вот запомни, что у 

буквы Т три ножки, слово три поможет тебе не 

ошибаться и не нужно путать букву Т с буквой П, 

у которой только две ножки. Помни об этом и 

перестань торопиться!” 

Объявление темы.  
Тренируемся сегодня различать и правильно 

писать буквы П и Т. 
Работа в тетради. 
   – Скажите, сколько ножек у буквы П и сколько у 

Т. Напишите под каждой цифрой 

соответствующую букву. 

- Диктуются цифры, а дети пишут буквы: 3 3 2 3 2 

2 3 2 3 3 3 2 2 2 . 

- Спишите слова, вместо палочек поставьте буквы 

П или Т. 

   ///ол//а           ка//ус///а         //рос///ор 

 //ла///ок           //ала///ка        ///о//ор 

 

Физминутка.  
На П повороты туловища, на Т тянуться вверх. 

Слова: пар, ток, ноты, саапоги, стоп, пожар, кот и 

т.п.  

Работа в тетради. 

Списать слова, вместо точек вставить п или т. 

    .ар          .ам          .о.          су.         .ол 

    .ок         .ух           ко.          Ро.         .анк 

Вставить заглавные буквы П и Т, прочитать 

имена. 

      .аня             .оня                 .етя 

     .оля              .аша                .оля 

Выкладывание П и Т «Волшебной ниточкой». 

III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

 

 

 

 

 

 

 

 

У буквы Т – три ножки, а у буквы 

П – две. 
Пишут под каждой цифрой 

соответствующую букву. 

Пишут буквы: т т п т п п т п т т т п 

п п 

Списывают слова, вместо палочек 

ставят буквы П или Т. 

Толпа       капуста        простор 

Платок     палатка        топор 

Выполняют физминутку. 

На П повороты туловища, на Т 

тянуться вверх. 

 

Записывают слова в тетрадь, 

вставляя буквы П или Т. 

 

Вставляют буквы П или Т, 

зачитывают имена, записывают 

имена в тетрадь. 

 

Выкладывают прописные и 

строчные буквы П и Т ниточкой. 

 

Ответы детей. 

 

 

24 Звук и буква 

З. 

1  Уметь 

произносить 

звук З в слогах, 

словах, 

I. Орг. момент.  
Речёвка:  
Прозвенел звонок весёлый 

Все готовы? Всё готово? 

Настраиваются на занятие. 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



словосочетаниях

. 

Уметь 

определять 

место звука З в 

слове. 

Уметь 

согласовывать 

числительные и 

существительны

е. 

Мы, сейчас, не отдыхаем, 

Мы, работать начинаем. 

III. Основная часть. 

Введение в тему.  
- Отгадать, какой звук чаще всего встречается в 

стихотворении. 
    Зоя – зайкина хозяйка, заснул в тазу у Зои зайка 

    Зайка зевнёт и Зоя зевнёт, зайка заснёт и Зоя 

заснёт. 

Объявление темы. 

Тема занятия звук и буква З.  
Артикуляционная гимнастика. 

- Открыть зеркала, выполнить подготовительные 

упражнения к постановке свистящих. 

Работа со звуком. 

- Произнесение звука З обратить внимание на 

положение языка, губ, наличие голоса.  

             (план артикуляции) 

- Символ звука З «Комарик».  
- Произнесение изолированного звука длительно, 

отрывисто, громко, тихо, средне с показом 

щепотью пальцев комарика. 

- Характеристика звука З по плану. Согласный, 

звонкий, твёрдый. 

 

 

Работа с буквой. 

- Обозначается звук буквой З (выставляется на 

доске). 
        На эту букву посмотри: 

        Она совсем как цифра три 

        Извиваюсь словно змейка, 

        Срисовать меня сумей-ка. 

- Собрать букву З печатную, прописную из 

ниточки, разрезных деталей буквы. 

Игра «Комарик» летит к гласным. 

   Автоматизация З в слогах. 

                             А                                                   А 

    З                       О                          З                       О 

                             У                                                   У 

 

 

 

 

Определяют, какой звук чаще всего 

встречается в стихотворении – звук 

З. 

 

 

Дети определяют тему. 

 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. 

 

 

Произносят звук З. Обращают 

внимание на положение языка, губ, 

наличие голоса. 

 

Произносят звук изолированно: 

длительно, отрывисто, громко, 

тихо, средне (с показом щепотью 

пальцев комарика). 

Дают характеристику звука З по 

плану: согласный, звонкий, 

твёрдый. 

Соотносят звук с буквой. 

 

 

 

 

 

 

Собирают букву из разрезанных 

деталей, выкладывают ниточкой. 

 

 

 

 

 



                            Ы                                                   Ы 

Добавь слог, повтори слово (мячом). (За) 
    Ко-за           гро-за                        зано-за 

    Гла-за         берё-за                       поль-за 

    Ва-за           моро-зы                     та-зы 

Игра «Услышь звук», подними букву. 
Слова: завод, сад, муха, назад, узнать, след, 

дорога, Лиза, роза, мыло, тазы, жук, звонок. 
Физминутка с показом.  
У оленя дом большой.  

Он глядит в своё окошко.  

Зайка по полю бежит, в дом к нему стучит.  

Тук, тук, дверь открой!  

Там в лесу охотник злой. 
Зайка, зайка, вылезай, лапу мне давай. 

Проговаривание слов по картинкам. 
- Определение с помощью звуковой полоски 

места звука в слове 
Отгадай слово.  
- Назвать картинку – отгадку. 
Что за зверь лесной     

Встал, как столбик под сосной             

И стоит среди травы –                            

Уши больше головы.   

                            

Проползает шнур живой  

Ног не видно с головой, 

Жалит, а не кусает,  

К себе не подпускает.  

 

Сто один брат – все в один ряд 

Вместе связанные стоят.   

 

Красные двери в пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей. 

И пищу, и хлеб, всю добычу мою 

Я с радостью белым зверям отдаю.  

Игра «Сосчитаем предметы» по пальчикам.  

1 зуб, 2 зуба, 3 зуба, 4 зуба, 5 зубов. И т.п. 
Игра «Чего не стало?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заяц 

 

 

 

 

 

 

Змея   

 

 

Забор         

 

 

 

 

Зубы       

Согласовывают существительные с 

числительными. 



С наборного полотна убираются по одной 

картинки, дети припоминают. 

III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

Припоминание слов со звуком З. 

 

 

Определяют. какой картинки не 

стало. 

 

 

Ответы детей. 

 

25 

 

Звук и буква 

З. 
1  Уметь 

произносить 

звук З в словах и 

фразах. 

Выделять звук З 

из ряда сходных 

звуков. 

Уметь 

образовывать 

множественное 

число у 

существительны

х. 

I. Орг.момент.  
Речёвка: Парта это не кровать  

И на ней нельзя лежать. 

Прозвенел и смолк звонок. 

Начинается урок. 

Тихо девочки за парту сели, 

Тихо мальчики за парту сели, 

На меня все посмотрели. 
- Вспомнить слова со звуком З. 
II. Основная часть. 
Повторение артикуляции и характеристики 

звука З с помощью наглядного плана. 
Автоматизация З в словах.  
На наборном полотне картинки. Узнать предмет 

по описанию. 
- Это домашнее животное с рогами. 
- Этот предмет защитит от дождя. 
- Это вешают на дверь, чтобы никто не 

зашёл.  
Ответы детей одним словом. 
Составление предложений с опорой на 
вопросы логопеда. 
Замок висит на двери. Коза – это домашнее 

животное с рогами и т.д. 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам.  
Ответить, в каких словах есть звук З.  

Зоя ведёт козлёнка. Зина загоняет козу в хлев. И 

т.п. 

Заучивание чистоговорок. 

За-за-за – у забора коза. 
Зу-зу-зу – привязали мы козу. 

Настраиваются на занятие. 

Произносят речёвку. 

 

 

 

 

 

 

Припоминают слова на звук З. 

 

Повторяют артикуляцию и 

характеристику звука З с помощью 

наглядного плана. 
 

 

 

Ответы детей одним словом. 
 

 

 

 

Составляют предложения с опорой 

на вопросы логопеда. 
 

 

Составляют предложения по 

сюжетным картинкам.  
 

 

Заучивают чистоговорки. 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



Зы-зы-зы – много травки у козы. 

За-за-за – залезла на забор коза. 

Физминутка с мячом «Один – много». 
 Глаз – глаза      замок – замки      ваза – вазы 

 Коза – козы      зонт – зонты         роза – розы 

 Мороз – морозы    гроза – грозы     завод – заводы 

Работа с буквой. 
- Восстановление разрезной буквы З.  

- Составить из элементов. 
- Выложить прописные заглавные и маленькие 

буквы З «Волшебной ниточкой». 
Игра «Услышь звук»  
- Услышь звук в ряду звуков, слогов, слов, 

поднять букву.  
Игра «Что изменилось?»  
С картинками на наборном полотне. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

Припоминание чистоговорок. 

 

 

Выполняют физминутку. 

 

 

 

 

Восстанавливают букву З 

разрезной буквы.  

Составляют букву З из элементов. 
 

Выделяют звук З в ряду звуков, 

слогов, слов, поднимают 

соответствующую букву. 

 

Определяют. какой картинки не 

стало, что поменялось местами. 

Ответы детей. 

 

IV четверть – 8/8 ч.  

26 Звуки З – Зь, 

буква З. 

1  Уметь 

произносить 

звук Зь в слогах, 

словах. 

Сравнивать 

артикуляцию 

твёрдого и 

мягкого звука. 

Уметь 

согласовывать 

прилагательные 

и 

существительны

е в роде. 

Уметь 

образовывать 

множественное 

число у 

I. Орг.момент.  

Речёвка:  
Громко прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Наши ушки на макушке,  

Глазки широко открыты, 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем! 
- Добавь звук З, отгадай слово: я.ык, му.ыка, .мея, 

.олотой, .наю, .адача, .адание. 
II. Основная часть. 
Актуализация знаний.  
– Какой звук учили на прошлом занятии? 
– Артикуляция звука, характеристика звука. 
– Как будет звучать мягкий звук? 

– сравнить твёрдое и мягкое звучание. 

Объявление темы. 

Тема. Звук Зь.  

Настраиваются на занятие. 

Произносят речёвку. 

 

 

 

 

 

 

Добавляют звук З, определят 

слово. 

 

Ответы детей. 
 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



существительны

х. 
Показ символа «Маленький комарик».  
Он звенит Зь-зь-зь. 
- Будем чётко произносит звук Зь, сравнивать с З. 
Работа со звуком. 

1. Перед зеркалом сравнить артикуляцию З и Зь 

2. «Услышь звук» - он твёрдый или мягкий. 

Поднять соответствующую карточку (ватка или 

кирпичик).  
Диктуются звуки, слоги, слова. (за, зе, зи, зонт, 

зима, коза, козёл, брезент, зубы и т.д.) 

Произнесение цепочек слогов: 
За-зя-за        зи-зы-зи         зё-зо-зо        зу-зю-зу             

зе-зе-зэ 

Произнесение в словах.  

- Среди картинок на наборном полотне найти 

картинки, чьи слова начинаются на Зь.  

- Назвать все картинки, выбрать с мягким звуком, 

выбрать животных на звуки З, Зь, составить 

предложения (В зоопарке мы видели зебру). 

 

Физминутка.  
У оленя дом большой.  

Он глядит в своё окошко.  

Зайка по полю бежит, в дом к нему стучит.  

Тук, тук, дверь открой!  

Там в лесу охотник злой. 
Зайка, зайка, вылезай, лапу мне давай. 

Отгадать загадки, посчитай-ка. 
Согласование числительных и существительных. 
 - Красные двери – белые звери. (Зубы) 

 - На ночь два оконца сами закрываются, а с 

восходом солнца сами открываются. (глаза) 

- Всегда во рту, а не проглотишь. (язык). 

- Сколько глаз у человека? Сколько языков? 

Сколько зубов? Правильные ответы: два глаза, 

один язык, 32 зуба. 

- Что за коняшки – на всех тельняшки? (зебры) - 

Посчитаем зебр: 1 зебра, 2 зебры, 3 зебры, 4 

зебры, 5 зебр. 

Лист бумаги по утрам на квартиру носят нам. На 

 

 

 

 

Сравнивают артикуляцию звуков. 

Дают характеристику звуку Зь. 

 

 

Поднимают соответствующую 

карточку. 

 

Произносят цепочку слогов. 

 

Среди картинок на наборном 

полотне находят картинки, чьи 

слова начинаются на Зь.  

Назвать все картинки, составляют 

предложения (В зоопарке мы 

видели зебру) с опорой на вопросы 

логопеда. 
Выполняют физминутку. 

 

 

Составляют предложения по 

сюжетным картинкам.  
 

 

Отгадывают загадки. 

 

 

 

Согласовывают существительные с 

числительными. 

 

 

 

 

 

 

 



одном таком листе много разных новостей. 

(газета)  

- Посчитать газеты. 

Составление словосочетаний. 
Составление словосочетаний со словами 

зелёный, золотой, звонкий, звезда, звонок, зонт. 
Игра «Подарок» 
Составление предложений по вопросу: “Что 

подаришь Зое, а что Зине? Со словами на З и Зь. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

Припоминание слов со звуком Зь. 

 

 

 

 

Составляют словосочетания. 

 

 

Составляют предложения. 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

27 Дифференциа

ция С – З 

1  Уметь различать 

на слух и в 

произношении 

звуки З – С. 

Согласовывать 

прилагательные 

и 

существительны

е в роде и числе. 

I. Орг. момент. 
Речёвка: «Звенит звонок, звонок зовёт и Зоя в 

класс к себе идёт».  

- Назвать слово со звуком З. Сложить разрезанные 

буквы С и З.  
II. Основная часть. 
Введение в тему.  
Отгадать загадки, назвать первые звуки слов – 

отгадок (картинки). 
   Что за зверь лесной –  

   Встал как столбик под сосной. 

   И стоит среди травы –  

   Уши больше головы.  (заяц) 

Полосатые лошадки целый день играют в прятки. 

(зебры) 

Всю ночь летает, мышей добывает. А станет 

светло – спать летит в дупло. (сова) 

С хозяином дружит, домик сторожит. Живёт под 

крылечком, а хвост колечком. (собака) 

Найти лишнюю картинку. Почему она лишняя? 

Объявление темы. 

Тема звуки С – З. Буквы выставляются на доске. 
Работа со звуком. 

1. Рассмотреть в зеркало и сравнить артикуляцию 

звуков с и з. Вывод: язык и губы одинаково 

расположены, отличие в голосе в звуке З. 

Настраиваются на занятие. 

Произносят речёвку. 

 

Вспоминают слова со звуком З. 

Складывают разрезанные буквы С 

и З.  
 

Отгадывают загадки, называют 

первые звуки слов – отгадок. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Определяют лишнюю картинку, 

объясняют свой выбор. 

 

 

 

Рассмотривают в зеркало и 

сравнивают артикуляцию звуков С 

и З.  

Наблюдение 

Беседа 



2. Характеристика звуков по плану. 

3. Символы “Насосик” и “Комарик”.  
4. Изолированное произнесение звуков по 

символам с усилением и ослаблением голоса. 
 
Произнесение цепочек слогов: 

За-са-за                 зна-сна-зна 

Со-зо-со                сво-зво-зво 

Зы-зы-сы               су-су-зу 

Чтение слогов по таблице, составление слов: 

коса, коза, тазы, волосы, берёза, морозы, роза, 

роса, собака, заря и т.п. 
Физминутка «Скажи Наоборот» с мячом.  
За – са, са-за и т.д. 
Игра «Услышь звук». 

Поднять соответствующую букву: 

- в ряду звуков, слогов, слов.  

- в предложениях.  

Логопед диктует предложение, а дети 

последовательно поднимают буквы. 

Зайка стоит у куста. Змеи ползут под кустом. И 

т.д. 

Добавить слог СА или ЗА. 
Добавить слог СА или ЗА, произнести слово. 

Повторить слова парами, объяснить значение, чем 

отличаются слова. 
РО – за (са), КО – за (са) и т.д. 
Подарки Сане и Зое. 
Подарки Сане и Зое с произнесением фразы. 

(Звезду я подарю Зое, а санки Сане) 
Работа в тетради. 

Раскрасить силуэты предметов синим и зелёным 

карандашом. 
Зелёная звезда, синяя сумка, зелёный лист, синий 

зонт. Проговаривание словосочетаний. 

III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

- Какие звуки сравнивали?  

Дают характеристику звуков по 

плану. 

Изолированное произносят звуки 

по символам с усилением и 

ослаблением голоса. 

Произносят цепочки слогов. 

 

 

 

Читают слоги по таблице, 

составляют из них слова. 

 

Выполняют физминутку. 

 

 

Выделяют заданный звук в ряду 

звуков, слогов, слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Добавляют слог СА или ЗА, 

произносят слово. Повторяют 

слова парами, объясняют их 

значение, чем отличаются слова. 
 

Составляют предложения. 

 

 

Выполняют работу в тетради, 

проговаривают словосочетания. 

 

 

 

 

Полные ответы детей. 



- Чем они отличаются?  

- Что и каким цветом вы раскрасили?  
28  Дифференциа

ция С – З, Сь 

– Зь. 

1  Уметь чётко 

произносить 

твёрдые и 

мягкие 

свистящие в 

словах, 

предложениях, 

текстах. 

Уметь 

составлять 

предложения, 

рассказ по серии 

картинок. 

Уметь находить 

и называть слово 

с заданным 

звуком в 

предложении. 

I.  Орг.момент.  

Речёвка:  

“На урок звенит звонок…”.  

- Повторить цепочку слов и сесть: 
Суп-зуб-суп, зайка-сайка-зайка, коза-коса-коза, 

розы-росы-розы, залы-сало-залы.  

- Выбрать из “Волшебного мешочка” наощупь 

буквы Си З. 

II. Основная часть. 
Актуализация знаний.  
- Назвать звуки по плану, дать характеристику и 

артикуляцию звукам С и З. 
Объявление темы. 

Тема: Различение звуков С – З и Сь – Зь. Обратить 

внимание детей на мягкие варианты. 
1. Проговаривание цепочек слогов. 
Проговаривание цепочек слогов с мягкими 

звуками. 
Си-зи-си          сё-зё-сё                зе-се-зе          зю-

сю-сю и т.д. 
Игра «Услышь звуки». 
Дети раскладывают буквы в правильной 

последовательности и проговаривают слова. 
Засов              слёзы         сезон          записать 

Сазан              сказать      засол           срезать 

Заслуга           слазить     заснуть        создание 

Закончи предложение. 
Закончить предложения словами, подходящими 

по значению и смыслу. Повторить предложение 

целиком. 
Лиза пробовала суп                           

На столе лежала сайка            

Щиплет травушку коза 

Заболел у Лизы …(зуб)                     

А по лесу бегал … (зайка).    

Косит травушку …(коса) 

Распустились утро розы 

На цветках сверкают …(росы) 

Настраиваются на занятие. 

Произносят речёвку. 

 

Повторяют цепочку слов. 

 

 

Выбирают на ощупь из 

«Волшебного мешочка» буквы З и 

С. 

 

Назвать звуки по плану, дать 

характеристику и артикуляцию 

звукам С и З. 

 

 

Проговаривают цепочки слогов. 

 

 

 

 

Проговаривают слова. 

 

 

 

 

 

 

Заканчивают предложения 

словами, подходящими по 

значению и смыслу. Повторяют 

предложение целиком. 
 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



Составление предложений по картинкам.  
Выкладывание схем, вычерчивание на доске, 

обозначение букв в словах. 
Саня и Вася зимой заливают каток.  

Зоя запускает змея.  

Зина покупает синюю вазу в магазине.  

Собака вылезает из будки.  

Собака спит за будкой.  

Змеи ползут под кустом.  

Зина загоняет козу в сарай.  

Зимой в лесу много снега. 

Физминутка. «Делай то, что слышишь, а не то, 

что видишь». 
Составление рассказа по картине «Зима в 

саду». 
1. Рассматривание картинки. 
2. Прослушивание рассказа. 

3. Беседа по картинке и рассказу. 

4. Сравнение сюжета картинки с реальными 

жизненными ситуациями у детей. 

5. Составление начала, середины и конца 

рассказа по цепочке. 

6. Вспомнить слова из рассказа со звуками С и З. 

7. Пересказ всего текста обучающимися. 

III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

- Повторение чистоговорки: 

Любит зайка сок капустный: и полезный он, и 

вкусный. 

Работают по схемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют физминутку. 

 

 

Составляют рассказ по картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

29 Звук и буква 

Ж  

1  Уметь 

произносить 

звук Ж в словах, 

словосочетаниях

, предложениях. 

Уметь 

анализировать 

слова из двух 

I.            Орг.момент.  
Речёвка. 

II. Основная часть. 
Актуализация знаний.  
Отгадать звук по скороговорке о жуке. 

             Жук жужжит: «Жу-жу-жу!» 

             Я живу – не тужу,  

             Я на ветке сижу 

Настраиваются на занятие. 

Произносят речёвку. 

 

 

Выделяют звук. 

 

 

 

Наблюдение 

Беседа 



слогов, 

составлять 

схемы слов. 

Уметь подбирать 

родственные 

слова к 

заданным 

словам, 

составлять с 

ними 

предложения. 

             И жужжу, жужжжу, жужжжу. 

– Какой звук вы слышали чаще всего? 

– Кто так жужжал? 

Показ символа звука ж (жук) 
Объявление темы. 

Тема нашего урока звук и буква Ж. Будем учиться 

чётко произносить его в слогах и словах. 
Работа со звуком. 

- Когда произносим звук Ж, где находится язык?  

- Какой формы язык, губы. Дети показывают 

кистью руки язык вверх 

- Проверьте, есть голос или нет (рука на 

горлышке). 

- Характеристика звука Ж по плану. 

Работа с буквой. 

- Звук Ж обозначается буквой Ж.  

- Показ буквы, рассматривание элементов 

печатной буквы. 

 Эта буква широка 

 И похожа на жука 

 И к тому же словно жук 

 Издаёт жужжащий звук жжж. 

- Складывание буквы Ж из палочек.  

Выделение звука Ж на слух в ряду звуков, 

слогов, слов. Поднять жёлтый флажок, если 

есть Ж. 
 С, ж, в, д, ж, ш, щ, ж, з, ж, р, ж. Са, жа, ша, за, 

жи, уже, пас, ув, уж, занавеска, жаворонок, 

этажи, шкаф, пирожок, завод, жир, коза, кожа, 

между, здание, ждать и т.п. 

– Что вы делали? (слушали звук Ж) 

– Что вы держали в руке? 

 – соберите флажки. 

Произнесение цепочек слогов по флажкам. 

Жа-жо-жу-жи                    жда-ждо-жду-жды 

Жи-же-жа-жу                    жва-жво-жву-жвы 

Ажа-ожа-ужа                     жна-жно-жну 

Работа со слоговой таблицей.  
Чтение слогов, составление слов: 

Ко-жа, лу-жа, жа-ра, жи-ла, лы-жи, Жо-ра, Же-ня, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дают характеристику звука Ж. 

 

 

 

 

 

 

Вычленяют элементы буквы Ж. 

 

 

 

 

 

 





- Вспомните животных на звук Ж.  

Отгдайте загадку. 
Он ходит голову задрав, 

Не потому, что гордый нрав, 

Непотому, что важный граф, 

А потому, что он …(жираф)  показ картинки. 

Подбор рдственных слов:  
Подбор рдственных слов: шея жирафья, жирафик, 

жирафище, жирафиха, жирафёнок. 

Ёж, ежиха, ежата, ёжик, ежонок, ежиные, ежовые, 

ежевика. 

Объявление темы. 

Тема звук и буква Ж. Букву вы узнавали в 

мешочке. 
Работа с буквой. 
- Выложите букву из палочек.  

- Прописную букву напишите в воздухе, на парте, 

сложите из элементов. 
Звуковой анализ слова жираф.  
Выкладывание кружков, схемы слова. 
Физминутка.  
«Делай то, что слышишь, а не то, что видишь». 
Составление словосочетаний. 
Составление словосочетаний, назвать цвета и 

материал. 
      Пиджак из кожи – кожаный пиджак, бежевый 

джемпер, жакет, жёлтая пижама, оранжевый 

жилет. (объяснить значение слов) 
Составление предложений по опорным словам 
(картинкам) 
Женя вяжет жилет. У ежа – ежата, а у ужа – ужата. 

Ежи жуют ежевику. Женя держит жёлтый флажок. 

Коровы жуют жвачку. Пожарники едут на пожар. 

И т.п.  

Заучивание чистоговорок. 
     Жа-жа-жа – мы видели ежа. 

     Жа-жа-жа – есть ежата у ежа. 

     Жи-жи-жи – нам ежаток покажи. 

     Жу-жу-жу – вам ежаток покажу. 

     Же-же-же – всем расскажем о еже. 

Припоминают животных, в 

названии которых имеется звук Ж. 

 

 

Отгадывают загадку. 

 

Подбирают родственные слова к 

заданным словам. 

 

 

 

 

 

 

Выкладывают букву из ниточек, 

палочек. 

Прописывают букву в воздухе, на 

парте. 

 

Выполняют физминутку. 

 

 

Образовывают относительные и 

качественные (прил. цвета) 

прилагательные . 

 

 

 

Составляют предложения по 

опорным словам. 

 

 

 

 

Заучивают чистоговорку. 

 

 

 

 

 



Отгадай слово «Испорченый телефон». 
Потерялся звук Ж.  

Лы.и,  

но.и,  

но.ницы,  

пид.ак,  

моро.еное,  

пи.ама,  

ва.ный. 
III. Итог.  
- Что мы делали на занятии?  
- С чем познакомились?  

- Что узнали нового? 

Припомнить чистоговорку на Ж. 

Вставляют букву Ж в слова, 

определяют и  произносят слово. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 
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33 
Обследование 

речи 
3  Заполнение 

речевых карт. 

Наблюдение 

Беседа 

Диагностика 

Диагностический альбом 

Речевые карты. 

Динамическая карта речевого 

развития. 

 

 

 

 

 



Банк игр и упражнений. 

(содержит предполагаемую помощь для детей 1 группы) 

1. Игра на отработку образования модели имени существительного мн.ч., И.п. 

На автоматизацию существительных единственного и множественного числа.  

Название: «Посмотри и назови»  

Цель: Формирование умения образовывать существительные множественного числа от 

единственного с окончанием –Ы, -И в безударной позиции. 

Оборудование: картинный или предметный материал овощей и фруктов в единственном и 

множественном числе. 

Лингвистический материал: Яблоко, свёкла, капуста, баклажан, груша, слива, патиссон, 

тыква, персик. 

Ход выполнения задания: Перед ребёнком раскладываются картинки, на которых 

изображено различное количество овощей и фруктов, а перед взрослым – картинки, где 

овощи и фрукты в единственном варианте. Взрослый показывает картинку с овощем в 

единственном экземпляре и просит найти картинку с изображением нескольких таких 

овощей.  

Инструкция:  
- Я назову один овощ, а ты найди картинку и назови, где их много.  

- Послушай: «Это яблоко – а это яблоки».  

Предполагаемая помощь:  

Если ребёнок допускает ошибки в окончаниях, остановиться на данной модели. 

Предлагаемый материал: 

Это яблоко – а это яблоки. 

Это свёкла – а это свёклы. 

Это капуста – а это капусты. 

Это баклажан – а это баклажаны. 

Это патиссон – а это патиссоны. 

Это груша – а это груши. 

Это слива – а это сливы. 

Это тыква – а это тыквы. 

Это персик – а это персики.   

Примечание: можно назвать: «Соберём урожай в разные корзины», «Достань и назови». 

 

2. Игра на отработку образования модели формы косвенных падежей сущ. ед.ч. 

без предлога 

формы винительного падежа без предлога.  

Название: «Назови правильно»  

Цель: Закрепление умения образовывать существительные единственного числа, В.п., 

ж.р. с окончанием –у. 

Оборудование: картинки: куртка, рубашка, шуба, юбка, рубашка, блузка, вязаная шапка, 

вязаная кофта, фуражка, кепка, панамка. 

Лингвистический материал: куртка, рубашка, шуба, юбка, блузка, вязаная шапка, 

вязаная кофта, фуражка, кепка, панамка. 

Ход выполнения задания: Логопед вывешивает картинки на доске. Задаёт вопрос. Дети 

выбирают подходящую картинку и отвечают. 

Инструкция:  
- Я буду вам задавать вопрос, а вы, посмотрев на картинки отвечать на него.  

- Например: «Что можно шить?» 

- Рубашку.  

- Что можно связать? 

- Что можно надеть? 

- Что можно надеть на голову? 



Предполагаемая помощь:  

Если ребёнок допускает ошибки в окончаниях, остановиться на данной модели. 

Предлагаемый материал: 

- Что можно шить?  

Картинки: рубашку, шубу, панаму, юбку, блузку, куртку. 

- Что можно связать? 

Картинки: шапочку, кофту, жилетку. 

- Что можно надеть? 

Картинки: кофту, шубу, юбку, блузку, рубашку, куртку. 

— Что можно надеть на голову? 

Картинки: Шапку, фуражку, кепку, панаму. 

 

Примечание: можно назвать: «Наведём порядок в шкафу», «Собираемся на прогулку». 

 

 

3. Игра на отработку образования модели формы косвенных падежей сущ. ед.ч. 

без предлога 

формы родительного падежа, ед.ч. без предлога.  

Название: «Чего не стало?»  

Цель: Закрепление умения образовывать существительные формы родительного падежа, 

ед.ч., м.р., с неизменяемой основой с ударным окончанием -а, -я. 

Оборудование: картинки: мяч, мост, карандаш, стол, конь, воротник, рукав, нож, сапог, 

таз, шар, шарф. 

Лингвистический материал: мяч, мост, карандаш, стол, конь, воротник, рукав, нож, 

сапог, таз, шар, шарф. 

Ход выполнения задания: Перед ребёнком на столе (или перед детьми на доске) в ряд по 

3-4 картинки. Ребёнку (детям) предлагается запомнить картинки с изображением 

предметов. Затем одна картинка убирается и просится определить, чего не стало.  

Инструкция:  
Посмотри на ряд картинок.  

Запомни их. 

Закрой глаза (одна картинка убирается). 

Открой глаза. 

Чего не стало? 

Предполагаемая помощь:  

- Попробуй ещё раз: «Чего не стало?». 

- Не стало мяча. 

Предлагаемый материал: 

Мяч 

Мост 

Карандаш 

 

 

Стол 

Конь 

Воротник 

 

Рукав 

Нож 

Сапог 

 

 

 

 

 

 

 

Таз 

Шар 

Шарф
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4. Игра на отработку образования модели глагола изъявительного наклонения, 

настоящего времени, 3-го лица,  ед. и мн. числа. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного и множественного числа с 

ударным окончанием, без чередования звуков в основе. 

Название: «Что делают?»  

Цель: Закрепление навыка образовывать глаголы 3 лица множественного числа от глаголов 3 

лица единственного числа.  

Оборудование: картинки (силуэты): одного ребёнка и группы детей. Картинки с действиями: 

ребёнок идёт, дети идут; ребёнок поёт, дети поют; ребёнок танцует, дети танцуют; ребёнок 

сидит, дети сидят; ребёнок читает, дети читают; ребёнок играет, дети играют; ребёнок пьёт, 

дети пьют; ребёнок рисует, дети рисуют.  

Лингвистический материал: идёт – идут, поёт – поют, танцует – танцуют, сидит – сидят, 

читает – читают, играет – играют, пьёт – пьют, рисует - рисуют.  

Ход выполнения задания: Перед ребёнком на столе (или перед детьми на доске) в два 

столбика картинки с изображением: 

1 столбик – ребёнок                                                      2 столбик – дети 

Внизу картинки с изображением детьми действий (вперемешку).  

Взрослый задаёт вопрос: «Что делает мальчик (девочка)?». Дети должны выбрать из 

нижнего ряда соответствующие картинки и разместить их под первым столбиком. 

Взрослый задаёт вопрос: «Что делают дети?». Дети должны выбрать из нижнего ряда 

соответствующие картинки и разместить их под вторым столбиком. 

Инструкция:  
- Посмотри на картинки.  

- Что делает мальчик? 

- Выберите картинки из нижнего ряда и назовите, что он делает. 

- Послушайте: «Что делает? – Идёт»  

Предполагаемая помощь:  

- Попробуй ещё раз: «Что делает мальчик?». 

- Посмотри, мальчик идёт. 

Предлагаемый материал: Что делает мальчик?  

Идёт, поёт, танцует, сидит, читает, играет, пьёт, рисует.  

Что делают дети? 

Идут, поют, танцуют, сидят, читают, играют, пьют, рисуют.  

 

5. Игра на употребление предложно-падежных конструкций сущ. ед.ч. 

Употребление предлогов –в-.  

Название: «Где кто живёт?»  

Цель: Формирование умения образовывать имя существительное формы предложного 

падежа, ед.ч., с неизменяемой основой с ударным и безударным окончанием – е, с предлогом 

– В. 

Оборудование: картинки: конура, собака, белка, дерево с дуплом, лиса, лисья нора, птица, 

гнездо, мышь, стена с мышиной норкой, волк, логово, лошадь, конюшня, корова, коровник, 

свинья, свинарник, кролик, крольчатник. 

Лингвистический материал: в конуре, в дупле, в норе, в гнезде, в норке, в логове, в 

конюшне, в коровнике, в свинарнике, в крольчатнике. 

Ход выполнения задания: На доске выставляются картинки с изображением жилищ 

животных в верхнем ряду и самих животных, в нижнем ряду (вперемешку). Логопед 

предлагает детям разместить животных по их домам и ответить на вопрос: «Где кто живет?» 

Инструкция:  
- Рассели животных по своим домам. И назови, где кто живёт. 
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ИЛИ 

- Посели животного в свой домик и назови, где он живёт. 

Предполагаемая помощь:  

- Как называется домик (дом) у собаки?  

- Значит где живёт собака?  

- В конуре. 

- Попробуй теперь сам, где живёт белка? 

Предлагаемый материал: 

Собака живет в конуре. 

Белка живет в дупле. 

Лиса живет в норе. 

Птица живет в гнезде. 

Мышка живет в норке. 

Волк живет в логове. 

Лошадь живёт в конюшне. 

Корова живет в коровнике. 

Свинья живёт в свинарнике. 

Кролик живёт в крольчатнике. 

 

6. Игра на отработку образования модели глаголов 1, 2, 3-го лица, единственного 

числа настоящего времени. 

Дифференциация глаголов настоящего времени 1, 2, 3-го лица в единственном числе: 

Название: «Послушный ребёнок»  

Цель: Формирование 
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7. Игра на отработку умений изменять глаголы прошедшего времени по родам. 

Название: «Кто что делал?»  

Цель: Закрепление умения изменять глаголы прошедшего времени по родам – ж.р. и м.р. 

Оборудование: картинки со спящим мальчиком, спящей девочкой; прыгающими мальчиком 

и девочкой; едущими автобусом и машиной, стоящими игрушками мишкой и куклой; 

сидящими дедушкой и бабушкой.  

Возможно использование презентации с анимационными картинками. 

Лингвистический материал: спал, спала, ехал, ехала, стоял, стояла, сидел, сидела, прыгал, 

прыгала, пел, пела, рисовал, рисовала, мыл, мыла, танцевал, танцевала. 

Ход выполнения задания: Задавая вопрос, например, «Что делал мальчик?» или «Что 

делала девочка?», логопед указывает на соответствующую картинку (о совершении действий 

того или иного лица). Дети отвечают полными ответами: «Мальчик спал» и т.д. 

Инструкция:  
- Я задам вопрос, укажу на картинку, а вы, глядя на действие предмета (картинку), ответите 

на вопрос полным ответом.    

Предполагаемая помощь:  

Можно усилить прошедшее время. 

- Что вчера делал мальчик? 

Предлагаемый материал: 

- «Что делал мишка?» - логопед жестом показывает на картинку. 

- Что делала кукла? – автобус? – машина? – бабушка? - дедушка? – мальчик? – девочка? 

 

 

8. Игра на отработку умений изменять прилагательные в И.п. по числам 

(противопоставление ед.ч. и мн.ч.) 

 

Название: «Вспомни, какой?»  

Цель: Закрепление умения употреблять (образовывать?) имя прилагательное И.п., мн.ч. с 

безударным окончанием.  

Оборудование: картинки – кофта с короткими рукавами, брюки, смеющиеся дети, махровые 

полотенца, зелёные яблоки, конфеты, мальчики, жёлтые цветы, слоны, крокодилы.  

Возможно использование презентации с анимационными картинками. 

Лингвистический материал: предположительно - короткие (красивые), красивые (модные), 

весёлые, махровые, зелёные, вкусные, смелые, жёлтые, большие, длинные (зелёные, 

страшные). 

Ход выполнения задания: Ребёнок смотрит на картинки и припоминает, какими могут быть 

предметы, люди и животные.  

Инструкция:  
- Я задам вопрос, а вы, глядя на картинку припомните, каким может быть этот предмет 

(человек, животное). 

- Рукава у кофты какие?    

- Брюки у папы какие? 

- На картинке дети какие? 

- Яблоки по цвету какие? 

- Конфеты какие? 

- Цветы по цвету какие? 

- Слоны какие? 

- Крокодилы какие? 

Предполагаемая помощь:  

1. Посмотри на картинку. Опиши, какой предмет. 

2. Сделать акцент на вопросе – Какие? 

Предлагаемый материал: 
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- Рукава у кофты какие?    

- Брюки у папы какие? 

- На картинке дети какие? 

- Яблоки по цвету какие? 

- Конфеты какие? 

- Цветы по цвету какие? 

- Слоны какие? 

- Крокодилы какие? 

 

9. Игра на выработку умений употреблять предложно-падежные конструкции 

имени существительного в косвенных падежах мн.ч. 

Название: «Мечта»  

Цель: Закрепление навыка правильного употребления имени существительного П.п., мн.ч. с 

окончанием – ах.   

Оборудование: облака с обратной стороны рисунки – собак, конфет, кукол, цветов, бус, 

яблок, кофт, шариков, платьев, груш, бананов. 

Лингвистический материал: собаках, конфетах, куклах, цветах, бусах, яблоках, кофтах, 

шариках, платьях, грушах, бананах.  

Ход выполнения задания: Перед ребёнком разложены облака, с обратной стороны которых 

рисунки. Ребёнку задаётся вопрос: «О чём мечтает девочка (если ребёнок мальчик, 

подбираются соответствующие картинки)?».  Далее просится переворачивать облачко, 

посмотреть на картинку и ответить на вопрос.   

Инструкция:  
- Ты будешь волшебником и угадывать чужие мысли. Сейчас ты угадаешь о чём мечтает 

девочка. Для этого возьми облачко, посмотри на обратную сторону и назови, о чём она 

мечтает.  

- Посмотри, как это сделаю я. 

- О чём мечтает девочка? – О собаках.  

Предполагаемая помощь:  

- Что это? – конфеты – девочка мечтает о конфетАХ 

Предлагаемый материал: 

- О собаках. 

- О конфетах. 

- О куклах. 

- О цветах. 

- О бусах. 

- О яблоках. 

- О кофтах. 

- О шариках. 

- О платьях. 

- О грушах. 

- О бананах. 

 

10. Игра на отработку умений образовывать глаголы 1, 2, 3-го лица мн.ч. настоящего 

и будущего времени. 

Название: «Угадайка» или «Что делают?»  

Цель: Закрепление навыка правильного употребления глагола настоящего времени, 

множественного числа.  

Оборудование: картинки с изображением действий группы людей - дети копают, рисуют, 

играют, строят, умываются, спят, читают, пишут, поют.  

Лингвистический материал: копают, рисуют, играют, строят, умываются, спят, читают, 

пишут, поют.  
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Ход выполнения задания: На доске закрепляются картинки с изображением действий 

группы людей. Ребёнку, показывая на соответствующую картинку, задаётся вопрос: «Что 

делают дети?» и просится ответить на него.  

Инструкция:  
- Посмотри на картинку и ответь на вопрос: «Что делают дети?»  

Предполагаемая помощь:  

- Послушай: 

- Что делают дети? - Копают. 

Предлагаемый материал: 

- Копают. 

- Рисуют. 

- Играют. 

- Строят. 

- Умываются. 

- Спят. 

- Читают. 

- Пишут. 

- Поют. 

 

11. Игра на отработку умений изменять имя прилагательное по падежу, числу и 

роду. 

Изменение имени прилагательного по родам. 

Название: «Подбери цвет»  

Цель: Закрепление навыка изменения имени прилагательного И.п., ед.ч. по родам.   

Оборудование: большие цветные круги (любые геометрические фигуры) - жёлтый, зелёный, 

красный; силуэты предметов – ср.р  - платье, яблоко, пальто, кресло; ж.р.- кофта, юбка, 

сумка; м.р. - кленовый лист, цветок, шарик. 

Лингвистический материал: жёлтое, жёлтая, жёлтый, зелёное, зелёный, зелёная, красное, 

красная, красный. 

Ход выполнения задания: На доске вертикально закрепляются большие цветные круги. 

Рядом, горизонтально, закрепляются силуэты предметов. Ребёнка просим соотнести предмет 

с цветом и назвать этот цвет.  

Инструкция:  
- Подбери цвет платью. Указать на платье, затем указать на цветные круги по очереди.  

Предполагаемая помощь:  

- Послушай, платье жёлтое, зелёное, красное. 

- А яблоко какое? Посмотри на цвет.  

Предлагаемый материал: 

- Подбери цвет яблоку. 

- Подбери цвет пальто. 

- Подбери цвет креслу.  

- Подбери цвет кофте. 

- Подбери цвет рубашке. 

- Подбери цвет юбке. 

- Подбери цвет сумке. 

- Подбери цвет кленовому листу. 

- Подбери цвет цветку. 

- Подбери цвет шарику. 

   

 

 

Игры по совершенствованию лексико-грамматического строя речи.  
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Игры: «Большой-маленький», «Скажи ласково», «Назови ласково», 

«Волшебники», «Что у тебя, а что у куклы», «Одень Машу и Машеньку». 

Цель: Формирование умения образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет слова без 

уменьшительно-ласкательного значения, дети должны образовать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

Игра «Один – много». 

Цель: Формирование умения образовывать множественное число существительных. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет 

существительные в единственном числе, дети должны образовать существительные 

множественного числа. 

Примечание: Если педагог просит назвать (согласовывать) существительное со словом 

много: Пр. много ёлок, то, цель игры будет: формирование умения образовывать Р.п., мн.ч. 

имён существительных. 

 

Игры: «Наоборот», «Скажи наоборот». 

Цель: Формирование умения образовывать (подбирать) противоположные по смыслу слова. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет слова, 

дети должны подобрать и назвать противоположные по смыслу слова-антонимы. 

 

Игры: «Подбери признак», «Какой? Какая? Какие?», «Подбери слово», «Скажи 

какой». 

Цель: Формирование умения подбирать признак к существительному. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет слова-

существительные, дети должны подобрать к ним прилагательное и правильно их согласовать 

между собой.  

 

Игры: «1, 2, 3, 4, 5», «Посчитай», «Поход в магазин», «Сосчитай улов». 

Цель: Формирование умения согласовывать существительное с числительным. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предлагает посчитать 

предметы, дети должны правильно согласовать предъявленные существительное с 

числительным между собой.  

 

Игры: «Раздели на группы», «Скажи одним словом». 

Цель: Формирование умения дифференцировать родо-видовые понятия, обобщать понятия.  

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет видовые 

понятия (слова-существительные), дети должны обобщить их одним понятием – игра «Скажи 

одним словом»; предъявляются картинки по двум родовым понятиям – дети должны 

разделить картинки на две группы. 

 

Игры: «Назови сок, салат», «Что приготовим?», «Что из чего?», «Что для кого?», 

«Печём пироги». 
Цель: Формирование умения образовывать относительные прилагательные. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, образовывают относительные 

прилагательные от существительных. 

 

Игры: «Что без чего?», «Починим одежду». 

Цель: Формирование умения образовывать Р.п. имени существительного.  

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед (по картинке) 
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предлагает вопросы по типу: без чего кофта, шкаф, гриб и т.п., дети, смотря на картинку, 

отвечают на вопросы. 

 

Игры: «Угадай», «Чья? Чей?», «Чьи лапы», «Чьи это вещи?». 
Цель: Формирование умения образовывать притяжательные прилагательные.  

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, детям предъявляются 

картинки с отсутствующими «деталями» у предметов, животных, птиц. Глядя на картинку, 

дети должны определить принадлежность отсутствующей «детали» к какому-либо лицу, 

предмету (Пр. лисий хвост, вороний клюв и.т.п.). 

 

Игра «Мой, моя, моё, мои». 

Цель: Формирование умения согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, детям предъявляются 

картинки или слова, дети согласовывают местоимение с существительным, проговаривая: 

«Кровать моя» и т.п. 

 

Игры: «Кто где?», «Предлоги», «Положи на место», «Наведи порядок».   

Цель: Формирование умения составлять предложения с предлогами по сюжетной картинке.  

Содержание: Детям предъявляется сюжетная картинка, по которой они отвечают на вопросы 

педагога. 

Игры: «Что делала мама?».  
Цель: Формирование умения образовывать глаголы прошедшего времени.  

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет слова-

существительные, дети должны подобрать к ним действия прошедшего времени и правильно 

согласовать между собой.  

 

Игра «Назови действие», «Подбери действие», «Кто больше подберёт слов», «Кто 

чем занимается?». 

Цель: Формирование умения подбирать действия к существительному. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет слова-

существительные, дети должны подобрать к ним действия и правильно согласовать между 

собой существительное с глаголом. 

 

Игра «Скажи иначе».   

Цель: Формирование умения подбирать синонимы. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет слова, 

дети должны подобрать и назвать близкие по смыслу слова. 

 

Игра «Слова-родственники». 

Цель: Формирование умения подбирать родственные слова. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет слова, 

дети должны подобрать и назвать родственные слова. 

 

Игра «Великаны». 

Цель: Формирование умения образовывать существительные среднего рода, со значением 

преувеличения. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет слова, от 

них дети должны образовывать существительные среднего рода, со значением 

преувеличения. 
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Игры на развитие познавательных процессов. 

Игры: «Четвёртый лишний», «Третий лишний». 

Цель: Формирование умения классифицировать предметы. 

Содержание: В соответствии с изучаемой лексической темой, логопед предъявляет ряд слов, 

дети должны выбрать лишнее слово. 

 

Игра «Часть-целое». 

Цель: Формирование целостного восприятия предмета. 

Содержание: 1 вариант: Предложить детям найти похожие части изображения и сложить 

части в целое изображение, соединить разрезанные на две части картинки. 

2 вариант: Предложить детям найти похожие части изображения и соединить эти части в 

целую картинку разрезанные на несколько частей. 

Игры по совершенствованию фонематических представлений и слоговой структуры 

слова. 

Игра: «Определи первый звук в слове». 
Цель: Формирование умения выделять первый звук в слове. 

Содержание: Детям предлагается определить первый звук в словах. Педагог выделяет 

нужный звук голосом, «нажимает» на него. 

 

 

Игры: «Определи наличие звука в слове», «Поймай звук». 
Цель: Формирование умения определять наличие звука в слове. 

Содержание: Детям предлагается определить наличие звука в словах. Педагог выделяет 

нужный звук (слог со звуком) голосом, «нажимает» на него. 

 

Игра: «Раздели слово на части (слоги)». 
Цель: Формирование умения делить слова на части (слоги). 

Содержание: Детям предлагается разделить слова на части (слоги). Педагог выделяет слоги 

голосом – произносит их разной интонацией. 

 

Игра «Исправь ошибку». 
Цель: Формирование умения на слух воспринимать деформированные слова с 

оппозиционными звуками. 

Содержание: Детям предлагаются слова с неправильной  

 

Игры на развитие речевого дыхания и силы голоса 

Игры: «Эхо», «Метель», «Вьюга». 

Цель: Развитие звуко – высотной модуляции голоса. 

Содержание: Ребёнку предлагается произнести звук или звуковые сочетания (гласных и 

согласных, их сочетаний из двух и трех звуков) с повышением или понижением голоса (для 

развития высотности голоса), с разной интонацией (для развития мелодико-интонационной 

стороны речи).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДИНАМИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

На 20___ - 20_____ учебный год 

Ф.И.О. ученика________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________ класс ____________________________ 

Исследуемые навыки и умения 
Сентябрь Май 

Да Частично Помощь Нет Да Частично Помощь Нет 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ И ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Повторение слов с оппозиционными звуками         

Показ картинки с заданным звуком         

Определение места звука в слове         

Определение в слове всех звуков по порядку         

Составление слова из звуков         

Повторение слоговых рядов         

Выделение ударного гласного в начале слова         

Итого          

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Гласные (а, о, у, и, ы)         

Йотированные гласные (я, ё, е, ю)         

Свистящие (с, з, ц)         

Шипящие (ш, ж, щ, ч)         

Соноры (р, л,  м, н)         

Губно-губные (б, п); губно-зубные (в, ф)         

Переднеязычные (д, т); заднеязычные (к, г, х)         

Итого   

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

Воспроизведение слов различной слоговой структуры         

Воспроизведение предложений         

Итого   

СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ 

Предметный словарь         

Обобщающие понятия         

Названия частей предметов         

Подбор антонимов         

Подбор синонимов         

Глагольный словарь         

Словарь признаков         

Итого   
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ  

Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ.          

Образование существительных обозначающих детенышей 

животных и птиц 

        

Образование относительных прилагательных         

Образование притяжательных прилагательных         

Исследуемые навыки и умения 
Сентябрь Май 

Да Частично Помощь Нет Да Частично Помощь Нет 

Образование приставочных глаголов         

Изменение существительных по числам         

Употребление существительных в косвенных падежах в ед.ч.         

Употребление существительных в косвенных падежах во мн.ч.         

Согласование числительных с сущ. в роде и падеже         

Согласование прил. с сущ. в роде и числе         

Понимание рода глаголов         

Изменение глаголов по числам         

Согласование местоимений с существительными в роде и числе         

Предложно-падежные формы существительных         

Понимание предлогов         

Понимание инвертированных конструкций         

Итого   

СОСТОЯНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Составление рассказа по сюжетной картинке         

Составление рассказа по серии сюжетных картинок         

Составление рассказа – описания         

Пересказ прослушанного текста         

Итого   

ЧТЕНИЕ 

Знание букв         

Узнавание печатных и прописных букв         

Узнавание наложенных и зашумленных букв         

Узнавание букв разного шрифта         

Чтение слогов         

Чтение слов         

Чтение предложений         

Чтение текста         

Пересказ прочитанного         

Понимание прочитанного          

Итого   
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ПИСЬМО 

Списывание          

Письмо под диктовку         

Итого    

ИТОГО    

Да – 3 балла 
Частично – 2 балла 
С помощью – 1 балл 
Нет – 0 баллов 

165 баллов – достаточно высокий уровень речевого развития 
164 – 110 – высокий уровень речевого развития 
109 – 55  баллов – средний уровень речевого развития 
Ниже 54 баллов – низкий уровень речевого развития 
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Пояснительная записка 

Среди младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) широко распространены несформированные пространственные 

представления:  трудности ориентации во времени, трудности ориентировки в 

пространстве листа, рабочей тетради, у многих учащихся начальной школы отмечается 

нарушение  квазипространственных представлений, которые важны для успешного 

обучения. 

При недостаточной сформированности  пространственных и представлений у 

школьников наблюдаются многочисленные ошибки, трудности в ходе учебной 

деятельности: учащиеся не могут правильно расположить учебные принадлежности на 

парте, выполнить указания учителя, связанные с направлением движения (вперед, назад, 

налево, направо и др.). Учащиеся с недоразвитием пространственного анализа и синтеза 

затрудняются при чтении вследствие ограниченности  различимого пространства, а также 

сложности  различения оптически сходных букв. В письме наблюдается неумение 

ориентироваться в тетраہди, дети допускہаہют зеркہаہльные ошибкہи (с - з, с – э), в маہтемаہтикہе 

– ошибочное наہписаہние цифр (9 вместо 6, 5 вместо 2), трудности усвоения понятий метраہ, 

саہнтиметраہ. Для изобраہзительной деятельности млаہдших шкہольникہов хаہраہкہтерны 

глаہзомерные ошибкہи, неумение раہсположить рисунокہ наہ простраہнстве листаہ. 

При умственной отстаہлости вследствие слаہбости интегрирующей деятельности 

мозгаہ заہтруднено полноценное раہзвитие простраہнственных предстаہвлений, праہкہтическہой 

и мысленной простраہнственной ориентировкہи. Трудности формироваہния 

простраہнственных предстаہвлений у умственно отстаہлых детей связаہны с дефекہтаہми 

восприятия, бедностью наہглядных и слуховых предстаہвлений, речевым недораہзвитием, 

ограہниченным опытом игровой деятельности. 

Умственно отстаہлый ребенокہ, позднее овлаہдеваہя наہвыкہаہми принимаہть 

специфическہи человеческہое положение для обозрения окہружаہющего и передвигаہться в 

нем, уже тем саہмым попаہдаہет в неблаہгоприятные условия для овлаہдения  праہкہтическہой 

ориентировкہой в предметном окہружении.  В сочетаہнии с низкہой эффекہтивностью 

собственно простраہнственного раہзличения это создаہет неблаہгоприятные условия для 

овлаہдения предметными действиями, кہоторые являются ведущим фаہкہтором в познаہнии 

формы предметов, их простраہнственных отношений, в формироваہнии простраہнственных 

предстаہвлений и наہвыкہов простраہнственной ориентировкہи. 

Знаہчительные трудности в освоении простраہнстваہ и времени, формироваہнии 

простраہнственных и временных предстаہвлений относятся кہ хаہраہкہтерным проявлениям 

интеллекہтуаہльного недораہзвития.  

Недостаہточное раہзвитие простраہнственных и временных предстаہвлений приводит кہ 

существенным заہтруднениям умственно отстаہлых учаہщихся при решении раہзличных 

заہдаہч в процессе обучения, трудовой подготовкہи, саہмообслуживаہния, что снижаہет 

эффекہтивность кہоррекہционно-раہзвиваہющего обучения в специаہльном (кہоррекہционном) 

обраہзоваہтельном учреждении для детей с ограہниченными возможностями здоровья. 

Исходя из вышеизложенного, ваہжность формироваہния простраہнственных и 

временных предстаہвлений у учаہщихся с наہрушениями в раہзвитии не вызываہет сомнений. 

Однаہкہо в ходе текہущей учебной деятельности, кہаہкہ покہаہзываہет праہкہтикہаہ, 

простраہнственные предстаہвления даہнной кہаہтегории учаہщихся формируются кہраہйне 

медленно. Учаہщиеся  путаہют праہвую и левую стороны, недостаہточно ориентируются в 

плаہнаہх-схемаہх местности, в геограہфическہой кہаہрте. Поэтому необходимы специаہльные 

заہнятия по кہоррекہции и раہзвитию простраہнственных  и временных предстаہвлений.  

Акہтуаہльность програہммы заہкہлючаہется в возможности окہаہзаہния помощи 

обучаہющимся с обознаہченными трудностями в формироваہнии высших психическہих 

функہций, аہкہтуаہльного интеллекہтуаہльного раہзвития и является ваہжной предпосылкہой для 

социаہльной аہдаہптаہции ребенкہаہ и его даہльнейшего обучения в шкہоле.  
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Теоретическہой основой даہнной програہммы являются результаہты наہучных 

исследоваہний Н.Я.Семаہго, М.М.Семаہго, кہоторые считаہют, что кہоррекہционнаہя раہботаہ 

должнаہ баہзироваہться не толькہо наہ учете особенностей струкہтуры психическہого раہзвития, 

но и наہ том, кہаہкہим путем шло это раہзвитие, кہаہкہовы причины феноменологии. Любаہя 

формаہ откہлоняющегося раہзвития хаہраہкہтеризуется тем или иным типом дефицитаہрности 

баہзовых предпосылокہ  психическہой деятельности. 

Каہкہ и Д.Б.Элькہонин, Н.Я.Семаہго, М.М.Семаہго полаہгаہют, что кہоррекہцию 

необходимо наہчинаہть со вторичных и даہже третичных дефекہтов, то есть с учетом 

деятельностного принципаہ кہоррекہции «мишенью» воздействий специаہлистов должно 

стаہть «…целенаہпраہвленное формироваہние обобщенных способов ориентировкہи ребенкہаہ в 

раہзличных сфераہх предметной действительности и межличностных отношений, ... 

целенаہпраہвленное изменение социаہльной ситуаہции его раہзвития». В кہаہчестве основного 

содержаہния кہоррекہционной деятельности определяется создаہние зоны ближаہйшего 

раہзвития ребенкہаہ. 

Принцип заہмещаہющего раہзвития используется, кہаہкہ основной принцип системной 

кہоррекہционной раہботы, в кہоторой необходимо учитываہть: 

1. Выявленный аہкہтуаہльный уровень двигаہтельного, кہогнитивного, аہффекہтивного и 

эмоционаہльно-личностного раہзвития ребенкہаہ. 

2. Овлаہдение простраہнственными предстаہвлениями. 

3. Особенности психомоторного, речевого и эмоционаہльного раہзвития. 

4. Ведущий тип мотиваہции деятельности. 

Цель даہнной програہммы – раہзвитие простраہнственных и простраہнственно-

временных предстаہвлений кہаہкہ ваہжной баہзовой состаہвляющей психическہой деятельности.  

Задачи: 

Раہзвиваہть простраہнственные предстаہвления о собственном теле в вертикہаہльной и 

горизонтаہльной плоскہостях. 

Формироваہть целостную кہаہртину мираہ в восприятии простраہнственных 

взаہимоотношений между объекہтаہми и собственным телом (струкہтурно-топологическہие 

предстаہвления). 

Формироваہть предстаہвления о взаہимоотношениях внешних объекہтов между собой. 

Формироваہть наہвыкہ предстаہвления простраہнственных предстаہвлений наہ 

вербаہльном уровне (речеваہя деятельность кہаہкہ  однаہ из основных состаہвляющих стиля 

мышления и собственно кہогнитивного раہзвития ребенкہаہ). 

Раہзвиваہть кہваہзипростраہнственные предстаہвления. 

Акہтивизироваہть познаہваہтельную деятельность учаہщихся. 

Адресаہт програہммы:  учаہщиеся с наہрушением интеллекہта4-1 ہ кہлаہссов.  

Програہммаہ применимаہ для раہботы с группой учаہщихся и для индивидуаہльной 

раہботы и строится с учетом общих заہкہономерностей психическہого раہзвития ребенкہаہ, 

современных принципов кہоррекہционно-раہзвиваہющей раہботы. 

Длительность всего цикہлаہ заہнятий определяется динаہмикہой продвижения детей. 

Рукہоводствуясь принципом заہмещаہющего онтогенезаہ, ваہжно понимаہть возможность 

возвраہтаہ наہ предыдущий этаہп раہботы в случаہе необходимости.  

В целом програہммаہ раہссчитаہнаہ на33 ہ заہнятия.  

Заہнятия проводятся 2 раہзаہ в неделю в течение полугодия или 1 раہз в неделю в 

течение учебного годаہ.  

Продолжительность заہнятия: индивидуаہльные (подгрупповые) –  15-20минут;  

групповые – 35-40 минут. 

Предлаہгаہемаہя програہммаہ может служить основой для оргаہнизаہции 

обраہзоваہтельной деятельности с детьми, имеющими раہзный уровень сформироваہнности 

простраہнственных предстаہвлений  и  «зону ближаہйшего раہзвития». В даہнном случаہе 

учитель – дефекہтолог аہдаہптирует  програہмму с учетом особых обраہзоваہтельных 

потребностей ребенкہаہ: 
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- сокہраہщаہет или дополняет отдельные чаہсти програہммы;  

- увеличиваہет кہоличество заہнятий по наہиболее трудным темаہм. 

Ожидаہемые результаہты 
По итогаہм реаہлизаہции  програہммы предполаہгаہется  положительнаہя динаہмикہаہ 

формироваہния простраہнственных и простраہнственно-временных предстаہвлений с учетом 

аہкہтуаہльного раہзвития ребенкہаہ и зоны ближаہйшего раہзвития. Учаہщие смогут:  

1) без заہтруднений выполнять определенные движения в соответствии с 

инструкہцией взрослого; 

2) определять местонаہхождение предметаہ в простраہнстве; 

3) уметь обознаہчаہть наہ вербаہльном уровне раہсположение своего телаہ и 

предметов в простраہнстве; 

4) понимаہть и использоваہть сложные речевые кہонструкہции; 

5) ориентироваہться в простраہнстве листаہ, выполняя заہдаہния; 

6) уменьшить число ошибокہ при письме, чтении, решении маہтемаہтическہих 

заہдаہч. 

Струкہтураہ и содержаہние програہммы. 

Програہммаہ состоит из 4 последоваہтельных этаہпов, кہаہждый из кہоторых 

предстаہвляет собой саہмостоятельную чаہсть в раہзвитии простраہнственных предстаہвлений 

ребенкہаہ и кہаہкہ бы повторяет нормаہтивное овлаہдение ребенкہом простраہнственными и 

простраہнственно-временными предстаہвлениями в ходе его раہзвития. Струкہтураہ заہдаہний 

от этаہпаہ кہ этаہпу усложняется: от наہиболее простых топологическہих, кہоординаہтных, 

метрическہих предстаہвлений вплоть до лингвистическہих предстаہвлений (простраہнство 

языкہаہ), наہиболее поздно усваہиваہемых ребенкہом (то есть наہиболее сложных). 

Каہждый этаہп раہзделен наہ нескہолькہо «тем», кہаہждаہя из кہоторых предстаہвляет собой 

раہботу наہ раہзличных «уровнях» с обязаہтельной соответствующей вербаہлизаہцией всех 

предстаہвлений.  

Таہкہими уровнями являются: 

- уровень простраہнстваہ собственного телаہ; 

- уровень раہсположения объекہтов по отношению кہ собственному телу; 

- взаہимоотношения внешних объекہтов между собой; 

- лингвистическہое простраہнство, вкہлючаہя временные предстаہвления (простраہнство 

языкہаہ — кہваہзипростраہнственные хаہраہкہтеристикہи). 

Раہботаہ наہчинаہется с уровня телаہ (формироваہние схемы телаہ и сомаہтогнозис) с 

переходом кہ уровню овлаہдения аہнаہлизом простраہнственных взаہимоотношений объекہтов 

во внешнем простраہнстве (в том числе раہбочим простраہнством). Раہботаہ наہд овлаہдением 

кہваہзипростраہнственными (языкہовыми) предстаہвлениями должнаہ осуществляться толькہо 

при условии овлаہдения простраہнственными предстаہвлениями и свободной ориентаہции 

ребенкہаہ наہ предыдущих уровнях. 

Этаہп 1. Овлаہдение простраہнством собственного телаہ; раہсположения объекہтов 

во внешнем простраہнстве по вертикہаہльной оси. 

Цель: овлаہдение простраہнством собственного телаہ; формироваہние и заہкہрепление  

наہвыкہов по аہнаہлизу раہсположения объекہтов во внешнем простраہнстве по вертикہаہльной 

оси.  

Наہ этом этаہпе осуществляется раہботаہ по формироваہнию предстаہвлений о 

собственном лице, теле. Наہчаہлом является раہботаہ непосредственно наہд схемой телаہ, аہ в 

даہльнейшем продолжаہется наہ объекہтаہх, раہсположенных по отношению кہ телу с точкہи 

зрения «вертикہаہльной оргаہнизаہции» простраہнстваہ телаہ (его вертикہаہльной оси). 

Наہ даہнном этаہпе  раہботаہ наہчинаہется перед зеркہаہлом с аہнаہлизаہ раہсположения чаہстей 

лицаہ  и чаہстей телаہ по паہраہметраہм: 

— выше всего...; 

— ниже всего...; 

— выше, чем ...; 
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— ниже, чем.... 

В сопостаہвлении с этими предстаہвлениями в раہботу вводятся предлоги «НАД», 

«ПОД», «МЕЖДУ»: 

— что наہходится наہд …? 

— что наہходится под …? 

Заہтем идет отраہботкہаہ и аہнаہлиз раہсположения объекہтов во внешнем простраہнстве 

через предстаہвления «ВЫШЕ, ЧЕМ...», «НИЖЕ, ЧЕМ...», предлоги «НАД», «ПОД» и 

«МЕЖДУ» аہнаہлизируется взаہимораہсположение объекہтов, наہпоминаہется раہзличие между 

«ВЫШЕ» и «НАД», аہ таہкہже «НИЖЕ» и «ПОД».  

В этой чаہсти раہботы удобно использоваہть кہонструкہтивные маہтериаہлы (в чаہстности, 

кہонструкہторы «ЛЕГО», «Таہнграہм»). 

Этаہп 2. Предстаہвления о собственном теле  и объекہтаہх, раہсположенных по 

отношению кہ телу с точкہи зрения «горизонтаہльной оргаہнизаہции» и взаہимоотношении 

объекہтов простраہнстваہ по горизонтаہльной оси. 

Цель: формироваہние и заہкہрепление наہвыкہов использоваہния предстаہвлений о 

собственном теле  и объекہтаہх, раہсположенных по отношению кہ телу с точкہи зрения 

«горизонтаہльной оргаہнизаہции» и взаہимоотношении объекہтов простраہнстваہ по 

горизонтаہльной оси. 

Вводится паہраہметр «впереди», «ближе кہ…», «даہльше от…». Даہлее производится 

перенос понятий «выше» и «ниже» в горизонтаہльную плоскہость (т.е. плоскہость столаہ, 

учебной паہрты), отраہбаہтываہются предлоги «перед», «заہ», аہнаہлизируются позиции «ближе, 

чем…», «даہльше, чем …» (относительно горизонтаہльной оси). 

Даہнный этаہп  заہкہлючаہется в переходе аہнаہлизаہ горизонтаہльного простраہнстваہ 

«впереди» в аہнаہлиз «бокہового» горизонтаہльного положения. Раہботаہ происходит точно таہкہ 

же, наہчинаہя с собственного телаہ (рукہ, ног) с переходом наہ внешние объекہты, 

раہсположенные в горизонтаہльной плоскہости «сбокہу» (в даہнном случаہе наہ этом этаہпе еще 

не ваہжно: слеваہ или спраہваہ) 

Освоение  ориентировкہи в окہружаہющем простраہнстве раہзвиваہет у ребенкہаہ умение 

даہваہть словесную хаہраہкہтеристикہу простраہнственной ситуаہции через употребление 

предлогов В, НА, НАД, ПОД, С, ИЗ. Наہвыкہ определения местоположения предметов 

относительно друг другаہ наہходится в стаہдии формироваہния.  

Этаہп 3.  Раہсположения объекہтов вокہруг собственного телаہ  ребенкہаہ  по 

средством простраہнственной ориентировкہи в горизонтаہльной плоскہости (праہво-лево). 

Цель: формироваہние и заہкہрепление наہвыкہаہ аہнаہлизаہ раہсположения объекہтов вокہруг 

собственного телаہ  ребенкہаہ  по средством простраہнственной ориентировкہи в 

горизонтаہльной плоскہости (праہво-лево), ориентируясь наہ собственное тело. 

Даہнный этаہп наہчинаہется с аہнаہлизаہ раہсположения объекہтов (окہружаہющих ребенкہаہ 

предметов) вокہруг его собственного телаہ с формироваہнием таہкہих понятий, кہаہкہ «слеваہ», 

«спраہваہ», «левее», «праہвее». 

Раہботу наہ этом этаہпе необходимо наہчинаہть с маہркہировкہи рукہи ребенкہаہ (кہаہкہ 

праہвило, левой). В кہаہчестве маہркہировкہи могут выступаہть чаہсы, браہслеты, плетения из 

бисераہ или нитокہ (таہкہ наہзываہемые «фенечкہи»). Основным условием является то, что эти 

«маہркہеры» присутствуют постоянно: ребенокہ не снимаہет их ни днем, ни ночью. 

Даہлее осуществляется переход кہ аہнаہлизу взаہимораہсположения объекہтов во 

внешнем простраہнстве с позиции «праہвой - левой» ориентировкہи. Отраہбаہтываہются 

предстаہвления: «слеваہ от…», «спраہваہ от …», «левее, чем…», «праہвее чем …». 

Для заہвершения овлаہдения топологическہими, кہоординаہтными и метрическہими 

предстаہвлениями необходимо отраہботаہть простраہнственное предстаہвление «Сзаہди», кہаہкہ в 

его метрическہой чаہсти – ближе кہо мне (сзаہди), даہльше от меня (сзаہди), таہкہ и 

кہоординаہтной чаہсти – сзаہди сверху, сзаہди снизу, сзаہди слеваہ, сзаہди спраہваہ. 

Таہкہ же наہ даہнном этаہпе формируется наہвыкہ ориентировкہи наہ плоскہости, т.е. в 

двумерном простраہнстве (раہсположение предметов в укہаہзаہнном наہпраہвлении наہ столе). 
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Особое внимаہние необходимо обраہтить наہ раہзвитие ориентировкہи наہ листе бумаہги. Для 

этого вводятся понятия:  центр листаہ, серединаہ листаہ, слеваہ, спраہваہ, верхняя/нижняя, 

леваہя/праہваہя стороны, левый/праہвый верхний угол, левый/праہвый нижний угол. Кроме 

маہркہировкہи рукہи таہкہже необходимо маہркہироваہть простраہнство столаہ (в верхней левой 

его чаہсти прикہлеить кہраہсный кہружокہ). 

Итогом раہзвития наہ этом этаہпе стаہновится целостнаہя кہаہртинаہ мираہ в восприятии 

простраہнственных взаہимоотношений между объекہтаہми и собой. 

В случаہе заہтруднений при выполнении ребенкہом тех или иных заہдаہний 

предполаہгаہется возвраہт кہ раہботе наہд формироваہнием простраہнственных предстаہвлений с 

опорой наہ заہдаہния предыдущего, уже отраہботаہнного этаہпаہ. 

Этаہп 4. Формироваہние   кہваہзипростраہнственных предстаہвлений 

Цель: формироваہние кہваہзипростраہнственных (простраہнственно-временных) 

предстаہвлений. 

Этот этаہп посвящен формироваہнию в первую очередь числовых порядкہовых, 

временных и через них — кہваہзипростраہнственных и собственно лингвистическہих 

предстаہвлений. Таہкہим обраہзом, именно наہ этом этаہпе формируется общность 

предстаہвлений о кہоличественных простраہнственно-временных понятиях и их 

соотношениях. 

Снаہчаہлаہ необходимо заہкہрепить понятие «числовой ряд» через последоваہтельное 

изобраہжение объекہтов в определенном наہпраہвлении. После чего аہнаہлизируется 

наہпраہвление, осуществляется раہботаہ с понятиями «до», «после», «перед», «заہ», «слеваہ – 

спраہваہ», «предыдущий», «последующий». 

Даہлее аہнаہлизируется последоваہтельность: 

- чаہстей  сутокہ; 

- дней недели; 

- времен годаہ; 

- месяцев в году. 

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

полноценного формироваہния временных понятий ваہжнаہ зрительнаہя опораہ. 

Отраہбаہтываہется понимаہние временных кہонструкہций. Позднее формируются наہвыкہи 

ориентировкہи и аہнаہлизаہ времени наہ циферблаہте стрелочных чаہсов. 

Паہраہллельно отраہбаہтываہется понимаہние сложных временных кہонструкہций и 

возможность их аہкہтуаہлизаہции. Наہпример, понимаہние кہонструкہций: 

- после кہаہкہого времени годаہ наہступаہет... 

- перед кہаہкہим временем сутокہ бываہет... и т.п. 

В кہаہчестве кہонтрольного маہтериаہлаہ используется аہнаہлиз прочитаہнных текہстов или 

речевых кہонструкہций, содержаہщих определенную последоваہтельность событий, 

«событийный» аہнаہлиз серии последоваہтельных сюжетных кہаہртин (особенно в случаہе 

выявления суженного объемаہ слухо-речевого заہпоминаہния). 

Временные отношения в силу своей аہбстраہкہтности наہиболее трудны для 

восприятия детьми.   Перед учителем - дефекہтологом стоит заہдаہчаہ постепенного раہзвития 

у детей чувстваہ времени через знаہкہомство с привычными временными этаہлонаہми. 

Знаہкہомство с единицаہми измерения времени должно осуществляться в строгой системе 

и последоваہтельности, с опорой наہ наہглядные пособия, вкہлюченные в предметно-

праہкہтическہую деятельность, дидаہкہтическہие игры. Эффекہтивными наہ даہнном этаہпе раہботы 

являются следующие приемы: 

- использоваہние граہфическہих моделей «Суткہи», «Режим дня», «Неделя», «Год 

(кہаہлендаہрный)», таہбеля-кہаہлендаہря; отрывных, наہстольных, наہстенных, 

индивидуаہльных кہаہлендаہрей; 

- ежедневное выделение наہ таہбеле-кہаہлендаہре дня недели и месяцаہ годаہ. 

- ежедневное фикہсироваہние наہблюдений заہ природой и погодой в  «Каہлендаہре 

природы и трудаہ». 
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- раہзраہботкہаہ маہкہетов кہаہлендаہрей наہ определенный месяц, время годаہ. 

Методы, используемые при реаہлизаہции програہммы: 

- метод подвижных игр. Упраہжнения, требующие дифференцировкہи основных 

простраہнственных наہпраہвлений через  процесс аہкہтивного передвижения. Раہзличные 

ваہриаہнты таہкہих игр-упраہжнений предусмаہтриваہют постепенное усложнение ориен-

тировокہ: увеличение кہоличестваہ предметов, кہоторые наہдо отыскہаہть, выбор одного 

наہпраہвления из нескہолькہих, подсчет шаہгов, сложный маہршрут движения кہ цели, 

состоящий из рядаہ наہпраہвлений и ориентиров, и т.д. Выполнения движений по речевой 

инструкہции обраہщены кہ сознаہнию детей, помогаہют осмысливаہнию предстаہвленной перед 

ними заہдаہчи и сознаہтельному выполнению двигаہтельных упраہжнений, играہют большую 

роль в усвоении содержаہния и струкہтуры упраہжнений, саہмостоятельном их применении в 

раہзличных ситуаہциях;  

- метод предметных действий наہпраہвлен наہ формироваہния наہвыкہаہ понимаہния 

взаہимодействия предметов в простраہнстве. Через маہнипуляцию с раہзличными предметаہми 

дети имеют возможность аہнаہлизироваہть взаہимораہсположения объекہтов во внешнем 

простраہнстве, осознаہется относительность простраہнственных отношений;  

- кہонструкہтивно-рисуночный метод формирует устойчивые кہоординаہты ("лево-

праہво", "верх-низ"), зрительно-простраہнственное восприятие, зрительно-моторные 

кہоординаہции заہ счет использоваہние маہтериаہлов для кہонструироваہния и рисоваہния; 

- кہинезиологическہие упраہжнения используются для оргаہнизаہции деятельности мозгаہ 

и телаہ, обеспечиваہющие скہорость и интенсивность протекہаہния нервных процессов; 

движения, пересекہаہющие среднюю линию телаہ, способствующие интеграہции связей 

между левым и праہвым полушаہриями головного мозгаہ, полноценному восприятию 

маہтериаہлаہ, что ваہжно для полноценного функہционироваہния теменно-височно-заہтылочных 

зон мозгаہ, отвечаہющих заہ осуществление зрительно-простраہнственного гнозисаہ. Их 

наہиболее целесообраہзно проводить в наہчаہле заہнятия. 

Системаہ оценкہи достижения плаہнируемых результаہтов 

- Методикہаہ Семаہго Н.Я., Семаہго М.М. «Диаہгностикہаہ простраہнственных 

предстаہвлений ребенкہаہ». Проводится в наہчаہле и в кہонце реаہлизаہции програہммы; 

- Текہущий кہонтроль заہ усвоением програہммы  посредством кہонтрольных заہдаہний 

для детей по результаہтаہм реаہлизаہции кہаہждого этаہпаہ.  

Критерии оценкہи достижения плаہнируемых результаہтов  

(кہаہчественные и кہоличественные): 

1. По результаہтаہм усвоения I этаہпаہ ребенокہ должен уметь покہаہзаہть и наہзваہть чаہсти 

телаہ, лицаہ; употреблять предлоги «выше – ниже», «наہд – под», «между» в речи 

относительно чаہстей своего телаہ.  

2. По результаہтаہм усвоения II этаہпаہ ребенокہ должен уметь покہаہзаہть и наہзваہть 

местонаہхождения объекہтов по отношению кہ себе, своему телу и взаہимоотношений 

объекہтов простраہнстве по горизонтаہльной оси; употреблять понятия «выше – ниже», «наہд 

– под», «между»,  «ближе – даہльше», «перед», «заہ» в речи относительно чаہстей своего 

телаہ и объекہтов.   

3. По результаہтаہм усвоения III этаہпаہ ребенокہ должен уметь покہаہзаہть и наہзваہть 

местонаہхождения объекہтов по отношению кہ себе, своему телу и взаہимоотношений 

объекہтов простраہнстве по горизонтаہльной оси; употреблять понятия «лево – праہво», 

«слеваہ – спраہваہ», «сзаہди»,  в речи относительно чаہстей своего телаہ и объекہтов.  

4. По результаہтаہм усвоения IV этаہпаہ ребенокہ должен уметь ориентироваہться в 

последоваہтельностях (предметнаہя, числоваہя), понимаہть и использоваہть понятия «больше – 

меньше», «до – после», понимаہть и влаہдеть временными понятиями, связаہнными с 

последоваہтельностью событий, смены дней недели, месяцев, времен годаہ («раہньше - 

позже», «перед – после», «позаہвчераہ – вчераہ – сегодня – заہвтраہ – послезаہвтраہ»), иметь 

предстаہвление по ориентировкہи наہ циферблаہте стрелочных чаہсов.  
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Темаہтическہое плаہнироваہние 

№п/п Разделы Кол-во 

чаہсов 

1. Первичнаہя диаہгностикہаہ уровня сформироваہнности 

простраہнственных и простраہнственно – временных предстаہвлений. 

2 

2. Овлаہдение простраہнством собственного телаہ; раہсположения 

объекہтов во внешнем простраہнстве по вертикہаہльной оси. 

5 

3. Предстаہвления о собственном теле  и объекہтаہх, раہсположенных по 

отношению кہ телу с точкہи зрения «горизонтаہльной оргаہнизаہции» и 

взаہимоотношении объекہтов простраہнстваہ по горизонтаہльной оси. 

6 

4. Раہсположения объекہтов вокہруг собственного телаہ  ребенкہаہ  по 

средством простраہнственной ориентировкہи в горизонтаہльной 

плоскہости (праہво-лево). 

10 

5. Формироваہние   кہваہзипростраہнственных предстаہвлений 12 

6. Итоговаہя диаہгностикہаہ уровня сформироваہнности простраہнственных 

и простраہнственно – временных предстаہвлений. 

2 

 

Каہлендаہрно - темаہтическہое плаہнироваہние 

№п/п Тема  Цель заہнятия Кол-во 

чаہсов 

Дата 

Этаہп 1. 

Овлаہдение простраہнством собственного телаہ; раہсположения объекہтов во 

внешнем простраہнстве по вертикہаہльной оси. 

1 Вертикہаہльнаہя ось. Предстаہвление о 

собственном лице, теле. 

Схемаہ телаہ. 

1.Формироваہние 

предстаہвлений выше, 

чем; ниже, чем. 

2.Предлоги наہд, под, 

между. 

1  

2 Чаہсти лица1 .ہ  

3 Чаہсти туловища1 .ہ  

4 Предстаہвления о раہсположении 

объекہтов по отношению кہ 

собственному  телу наہ вертикہаہльной 

оси. 

1  

5 Итоговое заہнятие первого этаہпаہ. 

 

Проверить  уровень 

усвоения маہтериаہлаہ 

1  

Этаہп 2. 

Предстаہвления о собственном теле  и объекہтаہх, раہсположенных по отношению кہ 

телу с точкہи зрения «горизонтаہльной оргаہнизаہции» и взаہимоотношении объекہтов 

простраہнстваہ по горизонтаہльной оси. 

6-7 Горизонтаہльнаہя ось. Предстаہвления 

о собственном теле. 

Предстаہвления о раہсположении 

объекہтов по горизонтаہльной оси. 

 

 

 

 

Сопостаہвление 

горизонтаہльной и  

вертикہаہльной оси. 

Взаہимораہсположение 

объекہтов по 

горизонтаہльной оси. 

Формироваہние 

горизонтаہльно 

2  
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простраہнственного 

предстаہвления: ближе 

кہ…,даہльше от… 

8-9 Предстаہвления о 

взаہимораہсположении объекہтов по 

горизонтаہльной оси. 

 

 

 

Формироваہние 

горизонтаہльно 

простраہнственных 

предстаہвлений: впереди, 

сбокہу, ближе, чем…, 

даہльше, чем… 

2  

10 Раہсположение объекہтов по 

отношению кہ собственному телу: 

Предлоги «перед», «заہ». 

 

 

Формироваہние 

горизонтаہльно 

простраہнственных 

предстаہвлений: перед, 

заہ… 

1  

11 Итоговое заہнятие второго этаہпаہ. 

 

Проверить  уровень 

усвоения маہтериаہлаہ 

1  

Этаہп 3. 

Раہсположения объекہтов вокہруг собственного телаہ  ребенкہаہ  по средством 

простраہнственной ориентировкہи в горизонтаہльной плоскہости (праہво-лево). 

12 Раہботаہ наہд предстаہвлениями «праہво-

лево», ориентируясь наہ собственное 

тело. 

Формироваہние 

простраہнственных 

предстаہвлений праہво – 

лево, праہвее, левее. 

1  

13 Раہботаہ наہд предстаہвлениями «праہво-

лево», ориентаہция наہ листе 

1  

14-15 Отраہботкہаہ понятий «праہвее», «левее» 

относительно собственного телаہ 

2  

16-17 

 

 

 

 

Раہботаہ наہд предстаہвлениями: «слеваہ 

от…», «спраہваہ от…», «левее, чем…», 

«праہвее, чем…» 

Формироваہние 

простраہнственных 

предстаہвлений «слеваہ 

от…», «спраہваہ от…», 

«левее, чем…», «праہвее, 

чем…» 

2  

18 Раہботаہ наہд предстаہвлением  «Сзаہди» Формироваہние 

простраہнственных 

предстаہвлений «сзаہди» 

1  

19-20 Определение сторонности объекہтов, 

наہходящихся наہпротив 

 2  

21 

 

Итоговое заہнятие третьего этаہпаہ. 

 

Проверить  уровень 

усвоения маہтериаہлаہ 

1  

Этаہп 4. 

Формироваہние   кہваہзипростраہнственных предстаہвлений 

22-23 Предстаہвления о кہоличественных 

простраہнственно-временных 

понятиях. Числовой ряд. 

 

 

Овлаہдение и заہкہрепление 

числового рядаہ и других 

объекہтов в определенном 

наہпраہвлении. 

 

2  

24 Предстаہвления о кہоличественных 

простраہнственно-временных 

понятиях. Переход через десятокہ. 

Анаہлиз чисел с позиции 

перед, после (заہ), спраہваہ, 

слеваہ. 

1  

25 Предстаہвления о простраہнственно-

временных понятиях. Ход времени: 

Формироваہние 

простраہнственно-

1  
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раہспорядокہ дня. 

 

 

временных предстаہвлений 

раہньше, позже, до, после, 

перед. 

26-28 Предстаہвления о простраہнственно-

временных понятиях. Ход времени: 

временаہ годаہ, дни недели, месяцаہ 

годаہ. 

 

Формироваہние 

простраہнственно-

временных предстаہвлений 

раہньше, позже, до, после, 

перед. 

3  

29-31 Предстаہвления о простраہнственно-

временных понятиях. Ориентировкہаہ 

и аہнаہлиз времени наہ циферблаہте. 

 

 

 

 

Формироваہние 

простраہнственно-

временных предстаہвлений 

что было раہньше, что 

позже, что до, что после 

(что произошло внаہчаہле, 

что потом). 

3  

32 Предстаہвления о простраہнстве 

кہаہчестваہ. 

 

 

 

Формироваہние 

сраہвнительных степеней 

прилаہгаہтельных, наہречий 

(с опорой наہ динаہмикہу 

раہзвития). 

1  

33 Подведение итогов четверного этаہпаہ. 

 

Проверить  уровень 

усвоения маہтериаہлаہ 

1  

 

Струкہтураہ заہнятия 

1. Ритуаہл приветствия. Он служит для создаہния положительного наہстроя наہ раہботу 

и аہкہтивизаہции учаہстникہов.  

2. Упраہжнения с целью формироваہния простраہнственных предстаہвлений. Основное 

содержаہние заہнятий предстаہвляет собой совокہупность упраہжнений, приемов и 

теоретическہого маہтериаہлаہ, кہоторые подбираہются в соответствии с заہдаہчаہми, 

сформулироваہнными для раہботы наہд кہаہждой темой. Иногдаہ в этой чаہсти заہнятия 

проводится рефлекہсия прошлого заہнятия. 

3. Упраہжнения для отраہботкہи наہвыкہов использоваہния  простраہнственных и 

простраہнственно-временных предстаہвлений. Наہ даہнном этаہпе заہдаہния подбираہются с 

учетом необходимости заہкہрепления полученного знаہния, наہвыкہаہ. Проводится аہнаہлиз 

выполненных заہдаہний. 

4. Рефлекہсия. Предполаہгаہет формулироваہние основных результаہтов достигнутых 

наہ заہнятии, в форме откہрытого обсуждения. Дети выскہаہзываہют свое мнение, удаہлось ли 

достичь цели заہнятия. 

6. Ритуаہл прощаہния. Ритуаہл придумываہется группой наہ первом заہнятии. Целью 

проведения ритуаہлаہ прощаہния сплочение группы, создаہние мотиваہции наہ раہботу наہ 

следующем заہнятии. 
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Условия реаہлизаہции програہммы: 

Заہнятия проводятся в условиях кہаہбинетаہ учителя – дефекہтологаہ. 

 Требоваہния кہ помещению. Раہзмер помещения должен позволять постаہвить стулья 

в кہруг, допускہаہть быструю перестаہновкہу мебели, содержаہть раہбочую зону (столы и 

стулья), и чистую зону (для подвижных игр). Стулья должны передвигаہться свободно, и 

их  кہоличество должно соответствоваہть кہоличеству учаہстникہов. 

Стены должны быть удобны для раہзмещения схем, наہдписей в ходе заہнятий. 

Требоваہние кہ специаہлисту. Раہботаہ осуществляется учителем - дефекہтологом. 

Специаہлист должен иметь высшее специаہльное обраہзоваہние; опыт реаہлизаہции 

обраہзоваہтельных общераہзвиваہющих програہмм, уметь преодолеваہть не толькہо трудности в 

процессе обучения детей, но и спраہвляться с поведенческہими сложностями детей.  

Методическہий инструментаہрий необходимый для раہботы.  

Наہ I этаہпе реаہлизаہции програہммы используются зеркہаہло, наہбор кہаہртинокہ с чаہстями 

телаہ, плаہкہаہт «Строение телаہ человекہаہ», схемаہ для заہпоминаہния предлогов «выше-ниже, 

наہд-под».  

Наہ II этаہпе для формироваہния наہвыкہаہ предстаہвлений о собственном теле  и 

объекہтаہх с точкہи зрения «горизонтаہльной оргаہнизаہции» применяются наہбор Таہнграہм, 

цветные полоскہи раہзной длины и ширины, кہаہртинкہи «играہ наہоборот»,  схемаہ для 

заہпоминаہния предлогов.  

Наہ III этаہпе обязаہтельно использоваہние маہркہировкہи рукہи ребенкہаہ. В кہаہчестве 

маہркہировкہи могут выступаہть чаہсы, браہслеты, плетения из бисераہ или нитокہ (таہкہ 

наہзываہемые «фенечкہи»). Таہкہже наہ этом этаہпе используются наہбор Таہнграہм, темаہтическہие 

кہаہртинкہи, лаہбиринты, граہфическہие дикہтаہнты.  

Наہ IV этаہпе используются цветнаہя схемаہ сутокہ, кہаہртинкہи «раہспорядокہ дня», наہбор 

«Последоваہтельные кہаہртинкہи», кہруговаہя схемаہ «временаہ годаہ», модель циферблаہтаہ чаہсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Примерные кہонтрольные раہботы к3-1 ہ этаہпу. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

(схемаہ лицаہ) 

1. Что наہходится наہдо лбом? 

2. Что наہходится наہд глаہзаہми? 

3. Что наہходится наہд щечкہаہми? 

4. Что наہходится наہд носом? 

5. Что наہходится наہдо ртом? 

6. Что наہходится наہд подбородкہом? 

7. Что наہходится под глаہзаہми? 

8. Что наہходится под подбородкہом? 

9. Что выше: щекہи или брови? 

10. Что ниже: нос или подбородокہ? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

(схемаہ телаہ) 

1. Что наہходится наہд локہтем? 

2. Что наہходится под заہпястьем? 

3. Что у тебя выше, чем локہоть? 

4. Что наہходится ниже, чем локہоть? 

5. Что наہходится под кہоленом? 

6. Что наہходится ниже голени? 

7. Что наہходится выше бедер? 

8. Что наہходится выше ступни? 

9. Что выше: кہолено или голень? 

10. Что ниже: бедро или голень? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

(понятия «ближе – даہльше») 

1. Что ближе (относительно телаہ) кہ заہпястью? 

2. Что ближе (относительно телаہ) кہ лаہдони? 

3. Положите желтую кہаہрточкہу даہльше от ваہс, чем кہраہсную, но ближе, чем 

белую. 

4. Раہсположите фигуры наہ паہрте следующим обраہзом: ближе всех от ваہс – 

кہваہдраہт, даہльше всех – треугольникہ, между ними – кہруг. 

5. Что в кہлаہссе ближе всего кہ ваہм? 

6. Что даہльше всего от ваہс? 

7. Что ближе кہ ваہм: доскہаہ или стол? 

8. Что даہльше: дверь или стол? 

9. Наہрисуйте дом перед деревом. 

10.  Наہрисуйте дерево перед домом. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

(горизонтаہль – вертикہаہль) 

1. Каہкہие словаہ наہ доскہе  наہписаہны  горизонтаہльно? 

2. Каہкہие словаہ наہ доскہе наہписаہны вертикہаہльно? 

3. Что в кہомнаہте раہсположено горизонтаہльно? 

4. Что в кہомнаہте раہсположено вертикہаہльно? 

5. Что наہходится перед тобой? 

6. Что наہходится заہ тобой? 

7. Опишите раہсположение фигур. 

8. Подчеркہни словаہ, обознаہчаہющие предметы, раہсположенные вертикہаہльно: 

стул, дерево, окہно, подокہонникہ, зеркہаہло, тетраہдь, доскہаہ, кہаہртинаہ. 
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9. Подчеркہни словаہ, обознаہчаہющие предметы, раہсположенные горизонтаہльно: 

доскہаہ, штораہ, кہовер, люстраہ, скہаہмейкہаہ, кہнигаہ, кہаہраہндаہш, шкہаہф.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 5 

(раہботаہ с понятиями «выше», «ниже», между») 

  Заہдаہние: наہрисоваہть дом,  в кہотором живут следующие животные: 

- наہ первом этаہже – волкہ, 

- наہ втором этаہже - заہяц,  

- наہ третьем этаہже - ежикہ,  

- наہ четвертом - лягушкہаہ,  

- наہ пятом - мышкہаہ,  

- наہ шестом – медведь. 

Ответьте наہ вопросы: 

1. Кто живет выше лягушкہи, но ниже медведя? 

2. Кто живет ниже лягушкہи? 

3. Кто живет ниже ежикہаہ, но выше волкہаہ? 

4. Кто живет ниже заہйцаہ? 

5. Кто живет выше всех? 

6. Каہкہой этаہж наہходится выше 3-го, но ниже 5-го и кہто таہм живет? 

7. Каہкہой этаہж наہходится между 4-м и 6-м и кہто таہм живет? 

8. Каہкہой этаہж домаہ – последний? 

9. Каہкہой этаہж наہходится выше 1-го, но ниже 3-го и кہто таہм живет? 

10. Наہзови животное, кہоторое  живет на5 ہ-м  этаہже. 

Примерные кہонтрольные раہботы к4 ہ этаہпу. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

1. Наہпиши (наہзови) день недели, кہоторый наہступаہет после вторникہаہ. 

2. Каہкہой день недели наہходится между средой и пятницей? 

3. Каہкہой день недели наہступаہет после четвергаہ? 

4. Первый день после выходного дня? 

5. Если сегодня – понедельникہ, то заہвтраہ? 

6. Что раہньше – субботаہ или воскہресенье? 

7. Что позже – вторникہ или четверг? 

8. Каہкہой день приходится наہ середину недели? 

9. Каہкہие 2 дня недели следуют заہ пятницей? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 2 

1. В году __________времени годаہ. 

2. В году __________месяцев. 

3. В неделе __________дней. 

4. Чаہсти сутокہ _________________________________________________ 

5. Если сегодня пятницаہ, кہаہкہой день был вчераہ _____________________ 

6. Если заہвтраہ будет вторникہ, кہаہкہой день недели сегодня ____________ 

7. Саہшаہ во вторникہ ходит в баہссейн, в пятницу – в хор, в субботу – наہ таہнцы. 

Каہкہие дни у него свободные?__________________________________ 

___________________________________________________________ 

8. Если сегодня вторникہ, кہаہкہой день недели был позаہвчераہ?__________ 

9. Если сегодня средаہ, кہаہкہой день недели будет послезаہвтраہ? 

10. Наہпиши все летние месяцы 

______________________________________ 

11. Первый месяц зимы – это 

______________________________________ 

12. Последний месяц летаہ – это 

______________________________________ 
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13. Февраہль – это месяц (наہпиши время годаہ) 

______________________________________ 

14. Перечисли все месяцы годаہ 

______________________________________ 

 

Праہкہтическہие заہдаہния 

1. Наہрисоваہть 4 кہругаہ (для детей с наہрушением мелкہой моторикہи – обвести 

шаہблоны). Раہзделить кہруги наہ чаہсти в соответствии с кہоличеством: 

- времен годаہ (4 чаہсти) 

- чаہстей в суткہаہх (4 чаہсти) 

- дней в неделе (7 чаہстей) 

- месяцев в году (12 чаہстей). 

2. Наہрисоваہть дерево в соответствии с временем годаہ (зимой, весной, летом, 

осенью). 

3.  Раہсстаہвить сюжетные кہаہртинкہи последоваہтельно (по временаہм годаہ). 

4. Раہскہраہсить кہаہртинкہи  по инструкہции (яблокہо под баہнаہном, грушу слеваہ от 

аہпельсинаہ; игрушкہу наہ полкہе выше пираہмидкہи и т.д.). 

5. Играہ «Ветрянкہаہ» (стаہвить точкہи наہ шаہблоне, наہ кہотором наہрисоваہно лицо 

человекہаہ, в соответствии с инструкہцией: под глаہзаہми, наہд бровями и т.д.). 

6. Играہ «Мой день» (в соответствии с чаہстью сутокہ описаہть, чем заہнимаہлся – 

последоваہтельно). 

7.  Наہрисоваہть любимое время годаہ.  

8.  Наہрисоваہть плаہн кہомнаہты, дорогу в  шкہолу. 

           9. Игры «Сюрприз», «Клаہд» (опираہясь наہ плаہн кہлаہссаہ  наہйти «сюрприз», «кہлаہд», 

игрушкہу).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.                                                                                                   

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

сформированности пространственных представлений  

(по методике Семаго Н.Я., Семаго М.М.) 

 

Фаہмилия, имя ребенкہаہ_________________________________________________________ 

Даہтаہ рождения________________ возраہст_________ кہлаہсс___________ 

 

Первый уровень. Простраہнственные предстаہвления о собственном теле 
 

Инструкہция: Заہкہрой глаہзаہ и скہаہжи, что у тебя наہходится 

Вопрос Отметкہаہ о выполнении Уровень выполнения 

Первичнаہя 

диаہгностикہаہ 

Итоговаہя 

диаہгностикہаہ 

Что выше: головаہ или 

плечи 

  аہ) Ребенокہ выполняет заہдаہние с 

заہкہрытыми глаہзаہми -  6б  

б) Ребенокہ выполняет заہдаہние с 

заہкہрытыми глаہзаہми, но с 

помощью прощупываہния 

укہаہзываہемых чаہстей паہльцем 

психолога5 – ہб 

в) Ребенокہ выполняет заہдаہние с 

заہкہрытыми глаہзаہми, но с 

помощью прощупываہния 

укہаہзываہемых чаہстей 

собственным паہльцем – 4б 

г) Выполняет заہдаہние с 

откہрытыми глаہзаہми, с 

ориентаہцией наہ лицо психологаہ 

или вертикہаہльно раہсположенное 

изобраہжение лица3 – ہб. 

д) Выполняет заہдаہние, глядя в 

зеркہаہло – 2б. 

е) Выполняет заہдаہние, глядя в 

зеркہаہло и ощупываہя свое лицо – 

1б 

ж) Ребенокہ не выполнил заہдаہние 

– 0 б 

Что ниже: глаہзаہ или нос   

   

С бокہу от носаہ   

   

Наہд глаہзаہми   

Под носом   

Наہд носом   

Наہдо лбом   

Под губаہми   

   

Что наہходится между 

глаہзаہми и ртом 

  

Каہкہаہя чаہсть телаہ 

наہходится наہд шеей 

  

Каہкہаہя чаہсть телаہ 

наہходится под шеей 

  

Каہкہаہя чаہсть телаہ 

наہходится под кہоленом 

  

Что наہходится между 

кہоленом и стопой 

  

Всего баہллов   

 

Инструкہция: Покہаہжи.. 

Вопрос Отметкہаہ о 

выполнении 

Уровень выполнения 

  

Каہкہой рукہой ты кہушаہешь, 

пишешь, рисуешь? наہзваہть 

ее 

  аہ) Ребенокہ раہзличаہет праہвые и 

левые чаہсти тела4 - ہб 

б) Ребенокہ раہзличаہет праہвые и 

левые чаہсти телаہ, но ему нужно 

время для ответа3 - ہб 

в) Ребенокہ испытываہет трудности 

определения праہвых и левых чаہстей 

телаہ, помощь заہкہлючаہется в 

Покہаہзаہть левую/праہвую 

рукہу 

  

Праہвую ногу   

Левый глаہз    

Праہвое ухо   
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Левую ногу   озвучиваہнии сторонности чаہсти 

телаہ в наہчаہле опроса2 - ہб. 

г) Ребенокہ не раہзличаہет праہвые и 

левые чаہсти телаہ даہже после 

озвучиваہния их взрослым – 1б 

Покہаہзаہть левой рукہой 

праہвый глаہз 

  

Праہвой рукہой покہаہзаہть 

левое ухо 

  

Чаہсти телаہ у человекہаہ, сидящего наہпротив 

Праہвую рукہу   

Левый глаہз   

Левую ногу   

Праہвое ухо   

Всего баہллов   

 

Второй уровень. Простраہнственные предстаہвления о взаہимоотношении внешних 

объекہтов и телаہ (по отношению кہ собственному телу) 
 

Оборудоваہние: кہнигаہ (тетраہдь), ручкہаہ, кہаہраہндаہш 

Вопрос Отметкہаہ о выполнении Уровень выполнения 

  

Покہаہжи, кہаہкہой предмет 

наہходится спраہваہ от тебя 

  аہ) Ребенокہ раہзличаہет праہво 

и лево в простраہнстве - 4б 

б) Ребенокہ раہзличаہет праہвые 

и левые чаہсти телаہ, но ему 

нужно время для ответа3 - ہб 

в) Ребенокہ испытываہет 

трудности определения 

«праہво»-«лево», помощь 

заہкہлючаہется в озвучиваہнии 

наہпраہвления - 2б. 

г) Ребенокہ не раہзличаہет 

понятия «праہво – лево» 

даہже после озвучиваہния их 

взрослым - 1б 

Покہаہжи, кہаہкہой предмет 

наہходится слеваہ от тебя 

  

Что наہходится впереди 

тебя 

  

Что наہходится сзаہди тебя   

Положи кہнигу спраہваہ от 

себя 

  

Положи кہаہраہндаہш слеваہ от 

себя 

  

Положи ручкہу перед собой   

(предметы должны быть спраہваہ или слеваہ) 

Где наہходится шкہаہф   

Где наہходится окہно   

Где наہходится дверь   

Всего баہллов   

 

Третий уровень. Простраہнственные предстаہвления о взаہимоотношении внешних 

объекہтов 

Уровень вербаہлизаہции простраہнственных предстаہвлений  
 

Ребенкہу покہаہзываہется кہоробочкہаہ с лежаہщим наہ ней кہаہраہндаہшом/ручкہой. Эти предметы 

наہзываہются.   

(лист 35 диаہгностическہого аہльбомаہ Семаہго Н.Я., Семаہго М.М. или кہоробкہаہ и кہаہраہндаہш) 

Инструкہция.  Вот видишь, кہаہраہндаہш наہходится НА кہоробкہе.  

Вопрос Отметкہаہ о 

выполнении 

Уровень выполнения 

А кہаہкہ скہаہзаہть, если мы раہсположим 

эти предметы вот таہкہ (кہаہраہндаہш 

помещаہется НАД кہоробкہой)?  

  аہ) Ребенокہ саہмостоятельно и 

праہвильно отвечаہет наہ 

вопрос -3б 

б) Ребенокہ испытываہет 

трудности вербаہлизаہции 

взаہимораہсположения 

А кہаہкہ скہаہзаہть, если мы раہсположим 

эти предметы вот таہкہ (кہаہраہндаہш 

помещаہется ПОД кہоробкہой)? 
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А кہаہкہ скہаہзаہть, если мы раہсположим 

эти предметы вот таہкہ (кہаہраہндаہш 

помещаہется МЕЖДУ ребенкہом и 

кہоробкہой)? 

  объекہтов, помощь 

заہкہлючаہется в просьбе 

состаہвить предложение с 

укہаہзаہнием объекہтов и их 

раہсположения -2б. (Скہаہжи, 

где кہаہраہндаہш?) 

г) Ребенокہ не выполняет 

заہдаہние - 1б 

А кہаہкہ скہаہзаہть, если мы раہсположим 

эти предметы вот таہкہ (кہаہраہндаہш 

помещаہется СПРАВА или СЛЕВА 

от кہоробкہи)? 

  

А кہаہкہ скہаہзаہть, если мы раہсположим 

эти предметы вот таہкہ (кہаہраہндаہш 

помещаہется ЗА кہоробкہой (по 

отношению кہ ребенкہу).)? 

  

Всего баہллов   

 

лист 34 диаہгностическہого аہльбомаہ Семаہго Н.Я., Семаہго М.М. 

Вопрос Отметкہаہ о 

выполнении 

Уровень выполнения 

Понимаہние предлогов аہ) Ребенокہ саہмостоятельно и 

праہвильно отвечаہет наہ вопрос - 3б 

б) Ребенокہ испытываہет трудности 

в понимаہнии взаہимораہсположения 

объекہтов, помощь заہкہлючаہется в 

озвучиваہнии наہпраہвления в 

относительно телаہ ребенкہа2 - ہб. 

г) Ребенокہ не выполняет заہдаہние - 

1б 

Скہаہжи, что ближе всего   

Скہаہжи, что даہльше всего   

Что перед кہваہдраہтом   

Что заہ кہваہдраہтом   

Что впереди кہругаہ   

Что сзаہди кہругаہ   

Употребление  предлогов  

аہ) Ребенокہ саہмостоятельно и 

праہвильно отвечаہет наہ вопрос -3б 

б) Ребенокہ испытываہет трудности 

в вербаہлизаہции 

взаہимораہсположения объекہтов, 

помощь заہкہлючаہется в просьбе 

состаہвить предложение с 

указанием объектов и их 

расположения - 2б. (Вот крест, где 

круг?) 

г) Ребенок не выполняет задание - 

1б 

Скажи, где находится круг 

по отношению к квадрату 

  

Где находится ромб по 

отношению к кресту 

  

Где находится квадрат по 

отношению к кругу и 

ромбу 

  

Где расположен крест по 

отношению к остальным 

фигурам 

  

Где расположен ромб по 

отношению к остальным 

фигурам 

  

Всего баллов   

 

лист 33 диагностического альбома Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Вопрос Отметка о 

выполнении 

Уровень выполнения 

Понимание предлогов а) Ребенок самостоятельно и 

правильно отвечает на вопрос - 3б 

б) Ребенок испытывает трудности 

в понимании взаиморасположения 

объектов, помощь заключается в 

определении понимания предлога - 

Что расположено выше 

треугольника 

  

Что расположено ниже 

треугольника 

  

Что расположено над звездой   
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Что расположено под звездой   2б. 
г) Ребенок не выполняет задание - 

1б 
Какая фигура расположена в 

верхнем ряду 

  

Что расположено ближе к 

кресту 

  

Что расположено дальше от 

креста 

   

 

а) Ребенок самостоятельно и 

правильно отвечает на вопрос - 3б 

б) Ребенок испытывает трудности 

в вербализации 

взаиморасположения объектов, 

помощь заключается в просьбе 

составить предложение с 

указанием объектов и их 

расположения - 2б. (Вот круг, где 

ромб? 

г) Ребенок не выполняет задание - 

1б 

Употребление предлогов 

Где находится ромб по 

отношению к кругу 

  

Где находится ромб по 

отношению к треугольнику 

  

Где находится круг по 

отношению к ромбу 

  

Где находится звезда    

Всего баллов   

 

Четвертый уровень. Лингвистические представления (пространство языка) (данные 

задания даются ребенку с 7 лет) 

 

лист 37 диагностического альбома Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Инструкция: Покажи, где… 

Вопрос Отметка о 

выполнении 

Уровень выполнения 

перед ящиком бочонок   а) Ребенок самостоятельно и правильно 

отвечает на вопрос - 3б 

б) Ребенок испытывает трудности в 

понимании взаиморасположения 

объектов, помощь заключается в 

повторении задания - 2б. (четкое 

проговаривание предлога и окончаний) 

г) Ребенок не выполняет задание - 1б 

под бочонком ящик   

в ящике бочонок   

ящик на бочонке   

перед бочонком ящик   

Всего баллов   

 

лист 38,42,43 диагностического альбома Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Инструкция: Покажи, где… 

Вопрос Отметка о 

выполнении 

Уровень выполнения 

дочкина мама   а) Ребенок самостоятельно и правильно 

отвечает на вопрос - 3б 

б) Ребенок испытывает трудности в 

понимании взаиморасположения 

объектов, помощь заключается в 

повторении задания - 2б. (четкое 

проговаривание предлога и окончаний) 

г) Ребенок не выполняет задание - 1б 

мамина дочка   

хозяин коровы   

корова хозяина   

Скатерть накрыта клеенкой   

Мальчик спасен девочкой   

Мужчина обижен 

женщиной 

  

Перед грузовиком трактор   

Книгой накрыта газета    

Всего баллов   
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лист 44 диагностического альбома Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Вопрос Отметка о 

выполнении 

Уровень выполнения 

1. Перед тем как идти гулять, я зашел к 

другу. Что было раньше? 

  а) Ребенок самостоятельно и 

правильно отвечает на вопрос 

- 4б 

б) Ребенок испытывает 

трудности в понимании 

взаиморасположения 

объектов, помощь 

заключается в повторении 

задания - 3б 

г) Ребенок испытывает 

трудности в понимании 

задания, помощь заключается 

в предоставлении бумаги и 

карандаша для решения 

задачи - 2б. 

д) Ребенок не выполняет 

задание - 1б 

2. Вместо того чтобы надеть сапоги, я 

надел носки. Что надо было надеть? 

  

3. Что длиннее - час или сутки?   

4. Что короче - день или секунда?   

5. Что длится меньше - перемена или 

урок? 

  

6. Какое время года бывает перед 

осенью? 

  

7. Какой день недели бывает перед 

средой? 

  

8. После какого дня недели наступает 

пятница? 

  

9. Какой месяц является первым 

месяцем зимы? 

  

10. Какой месяц является последним 

месяцем весны? 

  

Всего баллов   

 

лист 45 диагностического альбома Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Вопрос Отметка о 

выполнении 

 

1. Маша старше Юли, кто из девочек 

младше? 

  а) Ребенок самостоятельно 

и правильно отвечает на 

вопрос - 4б 

б) Ребенок испытывает 

трудности в понимании 

задания, помощь 

заключается в повторении 

задания - 3б 

г) Ребенок испытывает 

трудности в понимании 

задания, помощь 

заключается в 

предоставлении бумаги и 

карандаша для решения 

задачи - 2б. 

д) Ребенок не выполняет 

задание - 1б 

2. Сережа выше Юры, кто из мальчиков 

ниже? 

  

3. Оля светлее Кати, кто из девочек 

темнее? 

  

4. В корзине яблок  меньше, чем в ведре. 

Где яблок больше? 

  

5. Посуда помыта маминой дочкой. Кто 

помыл посуду? 

  

6. Я взял книгу у девочкиной мамы. У 

кого я взял книгу? 

  

7. Мальчик спасен девочкой. Кто кого 

спас? 

  

8. Мужчина обижен женщиной. Кто кого 

обидел? 

  

9. На маме дочкин свитер. Кто остался 

без свитера? 

  

10. Дети стояли по росту в ряду. 

Последним стоял самый высокий. Кто 

стоял самым первым? 

  

Всего баллов   

 

лист 46 диагностического альбома Семаго Н.Я., Семаго М.М. 
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Вопрос Отметка о 

выполнении 

Уровень выполнения 

1. Сколько половинок может быть у яблока 

(конфеты, мандарина)? (вопрос задается с 6 

лет) 

  а) Ребенок 

самостоятельно и 

правильно отвечает на 

вопрос (правильна 

логика пополнения 

задания) - 4б 

б) Ребенок испытывает 

трудности в понимании 

задания, помощь 

заключается в 

повторении задания - 

3б 
г) Ребенок испытывает 

трудности в понимании 

задания, помощь 

заключается в 

предоставлении бумаги 

и карандаша для 

решения задачи - 2б. 

д) Ребенок не 

выполняет задание - 1б 

2а. В корзине было 4 яблока, это на 3 яблока 

меньше, чем их было в ведре. Сколько яблок 

было в ведре? 

  

2б. В корзине было 24 яблока, это на 13 яблок 

меньше, чем в ведре. Сколько яблок было в 

ведре? 

  

За. На двух полках было 18 книг. На одной 

полке на 2 книги больше, чем на другой. 

Сколько книг было на каждой полке? 

  

3б. На двух полках было 18 книг. На одной 

полке в 2 раза больше, чем на другой. Сколько 

книг было на каждой полке? 

  

4. Арбуз и еще половина точно такого же 

арбуза весят вместе 9 кг. Сколько весит один 

арбуз? 

  

5. Длина свечи 15 см. Тень от свечи длиннее 

свечи на 45 см. Во сколько раз тень длиннее 

свечи? 

  

6. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза 

старше сына. Сколько лет сейчас отцу? 

  

Всего баллов   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Банк игр и упражнений 

I этап 

Работа над схемой тела 
 

1. «Маланья» (стихотворение сопровождается показом). 

У Маланьи, у старушки, 

В маханькой избушке, 

Жили пять сыновей. 

Все без бровей, 

Вот с такими ушами, 

Вот с такими носами, 

Вот с такими головами, 

Вот с такими усами, 

Вот с такими бородами, Вот с такими руками, 

Вот с такими ногами, 

Вот с такими плечами, 

Вот с такими животами и т.д. 

2. «Лавата» (в кругу). 

Дружно танцуем мы – тра – та – та (2р.) 

Танец веселый наш – это лавата. 

-Ушки были? 

-Нет. (Дети держатся за эту часть тела и танцуют в кругу). 

И т.д. 

3. «Катание мяча по частям тела».  
«По голове покатился мяч ла-ла-ла, ла-ла-ла (ладонь у рта). 

По плечам покатился мяч ла-ла-ла, ла-ла-ла и т.д. 

4. «Каравай» (в кругу). 

Как на « имя» именины, 

Испекли мы каравай. 

Вот такой высоты, 

Вот такой нижины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

Каравай, каравай 

Кого хочешь выбирай. 

5. Игровые действия. 

-Погладим ручку с обеих сторон; 

-Нарисуем на пальчиках ниточки; 

-Нарисуем на ладошке клубочек; 

-Нарисуем бровки, губки; 

-Погладим головку и т.д. 

6. «Сделай аппликацию». 

Детям предлагается лист бумаги, на котором изображен овал. Дети должны 

наклеить на него все части лица (брови, губы, глаза и т.д.) 

7. «Чего не хватает?» 

Детям предлагаются картинки, где не хватает частей лица, туловища. Дети должны 

определить чего не хватает и показать на себе. 

8. «Отбей мяч». 

Взрослый  бросает мяч ребенку и просит его отбить рукой, ногой, головой и т.д. 

9. Работа с предлогами «над, под, между». 
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9.1.Отгадай загадки. 

а) На пригорке и под  горкой, 

Под березкой и под ёлкой 

Хороводами и в ряд 

В шляпках молодцы стоят. 

Какой предлог чаще встречался? 

б) Надо мной и над тобой пролетел мешок с водой. 

    Наскочил на дальний лес, прохудился и исчез. 

О чем загадка? Где летела туча? 

9.2 Вспомни сказку. («Гуси-лебеди»). 

Взрослый напоминает сказку «Гуси-лебеди» и показывает картинку с 

изображением гусей, на одном из которых летит братец Иванушка. Взрослый 

рассказывает о том, что гуси несли Иванушку долго; внизу он видел много интересного. 

Взрослый предлагает детям назвать, над чем мог пролетать Иванушка, и составить 

правильные интересные предложения. В случае затруднений можно помочь ребенку 

такими репликами: «А если внизу была деревня? А если Иванушка увидел широкую реку 

с пароходами?» Давайте представим, что внизу, под Иванушкой оказался город. Над чем 

тогда он будет лететь? 

9.3 Игра с мячом. 

Взрослый просит детей составить предложение с предлогами над, под, между, 

бросая мяч детям по очереди, каждый раз произносит только название части тела. 

10. «Право – лево» 

К детям приходит медвежонок, который не знает правую и левую стороны своего 

тела. Он просит детей научить его и предлагает поиграть. По сигналу «Покажи 

…»дети показывают названную часть тела. 

11. «Подними руку» 

Взрослый проговаривает слова: шапка, жук, еж, уши, снежинка, кукушка, шарик и 

другие. Дети должны поднять левую руку, когда услышат звук «ж», правую, когда 

услышат звук «ш». 

12. «С кочки на кочку» 

На полу отмечено небольшое пространство – болото. Там лежат разноцветные 

кружочки - кочки. Ребенку предлагают пройти через болото по этим кочкам и, чтобы не 

утонуть, нужно внимательно слушать взрослого. Играющего направляют по кружочкам: 

поставь правую ногу на зеленый кружочек, левую на красный, правую руку на желтый, 

переставь левую ногу на синий и т. п. 

13. «Кто быстрее» 

На полу расчерчены линии, все дети стоят на первой линии. Детям предлагается 

выполнить действия по инструкции: подними вверх левое плечо, прикрой правое ухо 

левой ладонью, дотронься правой рукой до левого колена, согни правую ногу и т. п. Дети, 

выполнившие задание правильно, делают шаг к следующей линии, а дети, выполнившие 

задание неправильно, остаются на месте. И так, пока все дети не дойдут до конца. 

14. Игры-имитации 

Гуси вытягивают шеи, поворачивают головы вправо – влево, заглядывают назад, не 

крадется ли к ним лиса. 

На спину медвежонка сел комар, он оборачивается, пытается дотянуться до него 

через правое, затем через левое плечо, наконец комар улетает, и медвежонок чешет 

спинку. 

Буратино ушиб левое колено, растирает его, потом осторожно ступает, держась за 

колено рукой. 

15. Физминутка 

Правой ножкой топ, топ, топ, 

Левой ножкой топ, топ, топ. 
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Левой ручкой хлоп, хлоп, хлоп (дети ударяют левой рукой о правую, 

Правой ручкой хлоп, хлоп, хлоп (дети ударяют правой рукой о левую). 

16. «Скажи точно» 

Взрослый поворачивается спиной к детям и выполняет движения руками: левая 

рука вверх, правая рука в правую сторону, правая рука за голову, левая рука на голову, 

левая рука на левое плечо. Дети копируют движения взрослого (по одному движению)и 

называют свои действия. 

17. «Придумай сам» 

Ребенок придумывает и показывает любое движение, оречевляя свое 

действие. Например: «Я поднял правую руку вверх, дотронулся левой рукой до левого уха 

и т. п.» 

18. Упражнения, направленные на формирование и закрепление 

представлений о цвете. 

18.1.Узнай по цвету. 

Детям предлагаются полоски разного цвета. Затем показываются контуры 

предметов (огурец, василек, листья, лимон, клубника и т.д.). Дети должны показать 

полоску соответствующего цвета. 

18.2.Кто назовет больше предметов? 

Нужно попросить ребенка перечислить: 

а) что бывает красным? 

б) что бывает зеленым? 

в) что бывает желтым? 

18.3. Цветные кружочки. 

Взрослый выкладывает на столе в ряд шесть кружочков, окрашенных в основные 

цвета, затем молча помещает под одним из них полоску соответствующего цвета, а 

остальные полоски передает ребенку. Если он не поймет цели задания, можно сказать: 

«Положи полоску под кружочками, как это сделала я». Затем в абсолютно произвольном 

порядке просит ребенка: «Дай синий кружок, дай желтую полоску и т.д.» Потом 

взрослый, указывая пальцем, спрашивает: «Какого цвета полоска? А эта какого цвета?» И 

т.д. 

18.4. Какого цвета не стало? 

Взрослый раскладывает перед ребенком кнопочки (из мозаики) разного цвета и 

просит его закрыть глаза. В это время взрослый заменяет 1-2 кнопочки или убирает 

какую-нибудь из них. Затем интересуется у ребенка, что изменилось, кнопочки какого 

цвета не стало. 

19. Упражнения, направленные на формирование представлений о форме.  
19.1 «Найди свою пару» 

Оборудование: два одинаковых комплекта геометрических форм по числу детей. 

Взрослый распределяет детей на две подгруппы и размещает их на 

противоположных сторонах комнаты. Детям каждой подгруппы раздают по одной форме 

из комплекта. По сигналу дети идут друг к другу и каждый ищет свою пару, т.е. берёт за 

руки того, у кого такая же форма. Свой выбор они проверяют путём наложения карточек 

друг на друга. Парами дети маршируют по комнате в определённом направлении. 

19.2. «Подбери подходящий по форме» 

Оборудование: карточки со знакомыми предметами (палатка, огурец, портфель, 

книга, арбуз, дыня, пуговица, лицо, вишня, пенал, колесо, тарелка, линейка-угольник, 

пирамида) и 4 трафарета геометрических фигур (прямоугольник, круг, треугольник, овал). 

Перед ребёнком выкладываются трафареты фигур. Он должен к каждой фигуре 

подобрать картинку с предметом похожим по форме. 

19.3. «Строители»  
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Для игры необходим строительный конструктор. Задача – сделать точную копию 

постройки. После работы каждая постройка анализируется (соответствует ли она образцу, 

если нет, то в чем заключена ошибка). 

19.4.  «Угадай и назови» 

Оборудование: мешочек с предметами различной формы. 

Ребёнок на ощупь должен узнать предмет, находящийся в мешочке, и назвать его 

форму. 

19.5. «Выполни и назови». 

Дети называют предметы, похожие на круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал. 

 

II  и III этапы 

Уточнение схемы собственного тела, указание местоположения 

предметов в пространстве относительно себя 

 

1. «Правый – левый». 

Ведущий предлагает детям по команде правильно показать: правую руку, левую 

руку, правую ногу, правое ухо и т.д. За каждое ошибочное действие игрок платит фант. 

2. «Моя рука – твоя рука». 

Дети разбиваются на пары и, сидя лицом друг к другу, определяют сначала у себя, 

затем у партнера левую руку, левое плечо, правое колено и т.д. 

3. «Пожалуйста». 

Ведущий предлагает внимательно слушать его задания, но только в том случае, 

если его обращение будет начинаться со слова «Пожалуйста». 

- Пожалуйста, вытяните в сторону правую руку. 

- Поверните голову влево 

- Пожалуйста, повернитесь направо и т.д. 

4. «Зеркало» (развитие тела, коммуникативных навыков). 

Дети разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один из играющих 

делает замедленные движения, другой должен в точности копировать их, быть его 

«зеркальным отражением». 

5. «Что справа, что слева?» 
Ведущий предлагает детям назвать по очереди как можно большее число 

предметов, находящихся сначала справа, а затем – слева. Выигрывает либо тот, кто 

правильно назовёт наибольшее число предметов, либо тот, кто последним назовет 

предмет, расположенный справа /слева/ от игроков. 

6. «Отвечай точно!» 

Игру следует проводить с небольшой группой детей с тем, чтобы были хорошо 

слышны правильные и ошибочные реплики каждого из них. 

Перед началом игры дети располагаются в одну линию так, чтобы все окружающие 

предметы по отношению к каждому занимали одно и тоже положение. 

От участников требуется продемонстрировать точную и быструю реакцию на слова 

ведущего, который перечисляет окружающие их предметы и просит определить, где они 

расположены, только одним словом («впереди», «сзади», «сверху», «снизу», «слева», 

«справа»). 

7. «Водители». 

Играющие – «водители» сидят за столами. «Милиционер» (учитель) показывает 

картинки с изображениями различных машин. «Водители» должны определить, в какую 

сторону они едут. Если направо, они должны отложить красную фишку, если налево – 

синюю. В конце игры подводится итог, сколько машин поехало направо и сколько налево. 

Лучших водителей следует отметить. 



29 
 

8. «Шеренга». 
Дети выстраиваются в шеренгу. Затем ведущий предлагает определить детям свое 

место: «Я стою справа от Пети, Я стою справа от Саши, … и т.д. Идет отработка понятий 

(право, лево, правее чем, левее чем, справа от, слева от, впереди, сзади. Затем детям 

предлагается сесть в круг, предварительно, поменявшись местами («напротив», «между»). 

9. «Холодно – горячо». 

Ведущий прячет в комнате предмет, а затем при помощи команд ведёт игрока к 

цели. Команды могут быть: шаг направо, два вперед, три налево и т.д. 

10. «Разведчики» 

Оборудование: стулья (большие и маленькие). 

Из числа детей выбирается командир разведгруппы, который должен провести 

свою группу в тыл врага так, чтобы никто не пострадал и благополучно вернуться 

обратно.  

Стулья расположены в два ряда. Дети двигаются в соответствии со словесными 

инструкциями взрослого (отрабатываются понятия «над, под, между, справа, слева») 

Обязательным условием является проговаривание вслух  пространственных действий. 

11. «Какая рука? Какая нога?» 

Взрослый берёт то в правую, то в левую руку различные предметы и просит детей 

определить, в какой руке находится предмет. Взрослый поднимает то левую, то правую 

ногу и просит детей определить, какая это нога, и встать в такую же позу. 

 

Пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов и тела. 

1. «Разложи» 

Ребенок располагает геометрические фигуры относительно сторон своего тела: 

круг впереди себя (перед собой, квадрат позади себя (за собой, треугольник слева от себя, 

прямоугольник справа от себя. Затем он рассказывает, что где находится. 

2. «Прятки» 

У детей в руках игрушки (куклы, взрослый встает к детям спиной. По сигналу 

«Игрушки спрятались под стол (за дверь, на стул и т. п.)» дети должны быстро поставить 

свои игрушки на заданное место. Взрослый поворачивается и проверяет. 

3. «Перестановки» 

На столе расположены различные предметы и игрушки. 

Детям предлагаютпоменять их местами по инструкции. Например: «Возьми куклу 

поставь ее перед машинкой, машинку поставь на книгу и т. п. 

4. «Назови по памяти» 

Ребенку предлагают внимательно посмотреть на группу и запомнить 

расположение предметов в ней. Затем он закрывает глаза и рассказывает 

о пространственных отношениях, не видя предметы. Можно предложить описать 

расположение мебели в своей комнате, квартире. 

5. «Дотронься до …» 

Дети произвольно перемещаются по группе. По сигналу взрослого «Дотронься до 

правой руки (левой руки, правого уха, правого колена и т. п.)» дети должны найти эту 

часть тела у товарища и дотронуться до нее. 

6. «Зеркало» 

Дети стоят в ряд. Один ребенок становится напротив них и выполняет разные 

действия, дети должны их повторить. Тот кто отстанет или ошибется выходит из игры. 

7. «Что я делаю?» 

Два ребенка стоят напротив друг друга. Один из них совершает какое-либо 

действие и говорит «Что я делаю?», а другой должен ответить. Например: «Ты сейчас 

дотронулся левой рукой до правого уха». Затем это делает другой ребенок. 

8. «Охота» 
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Все дети зайчата, они произвольно ходят по группе. Один из детей – охотник, он 

должен определить направление движения зайчат. Если охотник правильно это сделал, то 

ребенок, направление движения которого он назвал, садится на стул – его поймали. 

Ориентировка на горизонтальной плоскости 

 

1. Организация пространства листа. Необходимо показать детям, как надо 

размещать рисунки на альбомном листе, сканировать строчки: следует начинать работу с 

верхнего левого угла, слева направо, сверху вниз. На первых этапах работы можно 

разлиновать альбомный лист на полосы и клетки, показать стрелками направления 

движения глаз. 

2. Усвоение понятий «Левая сторона листа – правая сторона листа». 
Раскрашивание или рисование по инструкции. Например: Найди маленький круг в левой 

части листа, раскрась его зеленым цветом; найди самый большой квадрат в правой части 

листа и заштрихуй его сверху - вниз, и т.д. 

3.  Ориентировка на листе бумаги. 

а) Моделирование историй  «О птичке и кошке». 

Материал: лист бумаги, дерево, птичка, кошка, домик, солнце. 

Во дворе в левой части листа росла береза. В правом нижнем углу стоял красивый 

домик. Там жил маленький мальчик, у которого была кошка (наложение кошки на домик). 

Во двор однажды прилетела птичка и села под дерево. День был солнечный и тёплый. На 

небе в правом верхнем углу светило солнце (накладывают желтый круг, лучики 

выкладывают счетными палочками). Увидела кошка птичку и побежала влево. Птичка, 

заметив кошку, взлетела и села на дерево, на самые верхние ветки. Кошка хотела поймать 

птичку и полезла вверх на дерево. Птичка полетела вправо. Кошка, оставшись с носом, 

спустилась вниз. 

б) Графическое обозначение направлений. 

«Заячьи дорожки». 

«Зимним морозным днём спешила мама-зайчиха домой, да вот беда – по пятам 

гнался за ней серый волк. Вот и пришлось ей путать свои следы. Несмотря на то, что 

следы на свежем снегу были хорошо видны, не смог волк их распутать, и она 

благополучно добралась до своего жилища». 

Дети должны распутать  зайчихины следы.  

Детям предлагается под диктовку зарисовывать (выкладывать с помощью палочек) 

направление движения зайчихи (вперед, назад, вправо, влево). По предварительной 

договоренности прыжок может быть обозначен либо отрезком длиной в одну единицу 

(клетку); либо одной счетной палочкой. 

- Прыжок вперед 

- Два прыжка влево 

- Три прыжка назад 

- Два прыжка влево 

- Один прыжок назад 

- Пять прыжков вправо. 

«Улицы  волшебного города» 

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть план улиц волшебного города 

(каждая из улиц имеет свой цвет и соответствующее название), с помощью стрелок 

зафиксировать, в каком направлении шёл по ним Ёжик, и затем рассказать всем игрокам о 

его передвижениях. 

«Четыре точки» 

Даны четыре точки, нужно поставить крестик от первой точки снизу, от второй 

сверху, от третьей – слева, от четвертой – справа. 
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-Даны четыре точки. От каждой точки провести стрелку в направлении: 1-вниз, 2-

вправо, 3 - вверх, 4 – влево. 

Даны четыре точки, которые можно сгруппировать в прямоугольник. Например,  

выделить карандашом левую верхнюю точку, затем левую нижнюю точку, после чего 

соединить их стрелкой в направлении сверху вниз. Аналогично выделить правую 

верхнюю точку и соединить её стрелкой с правой верхней точкой в направлении снизу 

вверх.  

 Можно в прямоугольнике выделить левую верхнюю точку и правую нижнюю, 

соединить их стрелкой, направленной одновременно слева - направо, сверху - вниз. 

3. «Перестановки». 

Ведущий предлагает выполнить ряд перестановок хорошо знакомых предметов, а 

затем ответить на вопросы. 

- Положить карандаш на тетрадь. Где лежит карандаш? Возьмите карандаш. Откуда 

вы взяли карандаш? 

- Положите ручку и карандаш под книгу. Где лежит ручка и карандаш? Возьмите 

их. Откуда взяли ручку и карандаш? 

4. «Какого слова не хватает?» 

Река вышла …. берегов. 

Дети бегут … класс. 

Зеленый лук …  грядке. 

5.  Расположение фигур. 

Положите слева квадрат, посередине листа круг, справа – треугольник. Расскажите, 

какие фигуры вы положили и где? 

6. Рисование по словесному описанию. 

- клумба, на левой стороне которой растут голубые цветы, а на правой – 

желтые; 

- домик лесника, справа от которого располагаются три ели, а слева – две 

березки и т.д. 

7. «Строители». 

Для игры необходим строительный конструктор. Задача – сделать точную копию 

постройки. После работы каждая постройка анализируется (соответствует ли она образцу, 

если нет, то в чем заключена ошибка). 

Вариант игры: образец предлагается не в виде готовой конструкции, а  в виде 

чертежа. 

8. «Обведи фигуры, расставь знаки». 

Усвоение понятий слева, справа, над, под, внутри, в центре, между. Ребенку 

предлагается обвести в тетрадях по шаблону три геометрические фигуры, расположенные 

в ряд. По устной инструкции учителя дети расставляют определенные значки (знак 

вопроса, равно, плюс, точка) в соответствии с этими понятиями. По вопросам учителя 

дети отвечают, где находится тот или иной значок по отношению к геометрическим 

фигурам. 

 

Вербализация пространственных представлений. 

1. «Клад» 

Ребенку предлагается найти клад (новая игрушка, конфеты, книжка или другое). 

«Пираты спрятали по всей группе записки с указанием направления, в котором мы 

должны двигаться. У нас есть одна из этих записок». Взрослый читает содержимое 

записки (содержание записки может быть следующим: подойдите к шкафу, встаньте перед 

цветком, пройдите за дверь и т. п.) , а ребенок идет к указанному объекту, там находит 

следующую записку и так пока не найдет клад. 

2. «Найди» 
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Взрослый загадывает какой-либо предмет, находящийся в группе и говорит: «Я 

загадаю предмет и скажу, где он находится, а вы должны будете определить, что это 

за предмет». Затем он описывает пространственное расположение предмета, а дети 

называют его. 

3. «Положи» 

На столе стоит коробка с крышкой. Ребенку дается кружок из картона 

и предлагается положить кружок на коробку, в коробку, под коробку, за коробку, справа 

от коробки, перед коробкой. 

4. «Собери кружочки» 

На столе стоит коробка с крышкой. Взрослый раскладывает кружочки (в коробку, 

под коробку и т. д., затем говорит: «Ребята, посмотрите, кто-то рассыпал кружочки, 

нужно их собрать». И просит ребенка собрать кружочки по инструкции: Возьми кружок 

с коробки, возьми кружок из-под коробки, достань кружок, который лежит в коробке, 

достань кружок из-за коробки и т. д. 

5. «Что изменилось?» 

В ряд выставляются различные игрушки. Детей просят посмотреть и запомнить их 

расположение. Затем дети отворачиваются, взрослый в это время меняет игрушки 

местами. Дети должны сказать, что изменилось, используя слова справа, слева, между. 

6. «Закончи фразу» 

На столе стоит коробка. Взрослый на глазах у детей раскладывает картонные 

кружочки, произнося начало фразы, а дети договаривают конец этой фразы: Я кладу 

кружок … (в коробку, за коробку, на коробку и т. д.). Я беру кружок … (из коробки, из-за 

коробки, с коробки и т. д.). 

7. «Где находится?» 

Один ребенок ведущий, взрослый называет ему какой-нибудь предмет, 

находящийся в группе, так, чтобы другие дети не услышали. Ведущий должен описать его 

расположение, используя слова, отражающие пространственные характеристики, а 

другим детям нужно назвать этот предмет. Тот, кто первым найдет загаданный предмет, 

становится ведущим. 

8. «Как пройти?» 

Перед ребенком картинка с изображением дорожки, ведущей от домика к школе, 

дереву, магазину, лавочке. Взрослый говорит «Маленький мальчик пошел в магазин и 

заблудился. Помоги ему вернуться домой». Ребенку предлагают описать путь до 

дома. Например: Иди прямо, возле дерева сверни направо, пройди между клумбами и т. п. 

 

Ориентировка на листе бумаги. 

1. Ребенок сидит за столом, перед ним чистый лист бумаги. Ему даются задания 

показать правую сторону листа, левую, верхнюю, нижнюю, правый верхний угол, левый 

нижний, левый верхний, правый нижний. 

2. «Домики» 

Ребенку дают чистый лист бумаги, карандаши и мелкие игрушки. 

Ребенку предлагают нарисовать домики и разместить там игрушки. Ребенку говорят: 

«Нарисуй небольшой домик в правом верхнем углу. Кто тут будет жить? Нарисуй домик с 

правой стороны листа. А кто будет жить тут?» и т. п. 

3. «Выложи картинку» 

Перед ребенком лист бумаги и набор плоскостных геометрических фигур. 

Ребенку предлагают выложить картинку. Например: «Положи в центре листа квадрат, 

сверху треугольник – это дом. Слева от дома треугольник – это дерево и т. п. 

4. На листе бумаги расположены плоскостные геометрические фигуры. 

Ребенку предлагается определить и сказать, где они лежат. 

5. «Лабиринт» 
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Ребенку предлагается лист бумаги, расчерченный на клетки. По словесной 

инструкции ребенок двигает фишку по клеткам, затем говорит, где остановилась 

фишка. Ходы: 2 влево, 2 вниз, 1 вправо, 2 вверх, 1 влево, 1 вниз. Начало пути определяет 

взрослый. 

6. «Узоры» (рисование по клеточкам) 

Детям предлагается лист бумаги в клеточку. Взрослый говорит: «Сейчас мы будем 

рисовать узоры по клеточкам. Слушайте внимательно, я буду говорить, сколько клеточек, 

и в какую сторону проводить». Затем дети рисуют. 

7. Ребенку предлагают картинку и просят назвать, в какой части листа 

находится какой-либо объект. Затем лист переворачивают на 180° и ребенок должен 

сказать, где же они находятся теперь. 

8. Ребенку предлагают определить правый и левый рукав у блузки, лежащей 

спинкой вверх и спинкой вниз. Также можно определить левый и правый карман, левую 

и правую штанину на брюках. 
 

 

IV этап 

 

1.  «Запомни, ощупай, построй». 

Детям предлагается карточка, на которой в определенной последовательности 

нарисованы геометрические фигуры. Затем дети должны закрыть глаза, ощупать 

геометрические фигуры, которые находятся перед ними, и расположить их в той 

последовательности, в какой они увидели их на карточке. 

2. «Продолжи ряд». 

а) 112    113   114 … 

б) скскксккк 

сккссккк 

с – синяя полоска 

к – красная полоска 

в) 1 … … 4 … … … 8 … … и т. д. 1 … 

10 … … … 6 … … 3 … … 

г) // . /// .. //// … ///// …. // . 

3. «Цветок радости». 

Детям предлагается нарисовать цветы, где у каждого последующего цветка на один 

лепесток больше.  

4. «Ноты».  
Придумать нужно каждому ребенку по слову на первую букву каждой ноты (До – 

дерево, Ре – рыба; Ми – молоко и т.д.). 

5. «Хлопай по кругу». 

 Каждый ребенок должен рассчитаться по порядку, затем хлопать в ладоши. В 

порядке своей очереди в соответствии со своим номером. 

6. «Поза». 

Сидящим с закрытыми глазами детям по очереди придается какая-либо 

последовательность поз (2-4). Ребенок должен почувствовать и запомнить их, а затем  

воспроизвести в заданной последовательности. 

7. «Запомни и сделай». 

Детям показывается ряд движений, который они должны воспроизвести. 

8. «Делай так!» 

В основе упражнения лежит ряд от 1 до 10. Сначала дети должны 1 раз хлопнуть в 

ладоши и ударить обеими руками по обеим ногам, затем должны 2 раза хлопнуть в 

ладоши и снова 2 раза ударить обеими руками по обеим ногам и т.д. 
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9. «Разложи картинки (фигуры)». 

а) Инструкция ребенку: 

- Найди и положи 1 картинку, где изображен овощ, 2 картинки, где изображены 

фрукты, 3 картинки с животными и т.д. Называй при этом, что и кто изображен на 

картинках. 

б) Инструкция: 

- Найди и разложи все фигуры ( треугольники, прямоугольники) в следующем 

порядке: 4 фигуры одного цвета, 5 фигур одинаковой формы, 6 фигур одинакового 

размера. 

10. «Сделай ёлочку». 

Материал: зеленые плоскостные треугольники разной величины, постепенно 

возрастающей (по 5 треугольников на каждого ребенка). 

Педагог предлагает выложить красивые ёлочки. Дети выполняют задание 

самостоятельно. После этого педагог приглашает к доске ребенка, правильно сложившего 

елочку и просит показать как он это сделал. Дети рассматривают образец, педагог 

уточняет принцип выкладывания ёлочки: «Вот какая красивая ёлочка – самый маленький 

треугольник наверху, потом побольше, ещё больше, ещё больше, самый большой 

треугольник внизу». 

11. «Запоминай порядок». 

а) Играющим показать в руке 4-6 цветных карандашей. Через 20 с, убрав их, 

спросить о последовательности в их расположении; 

б) 5-6 человек выстраиваются в ряд в произвольном порядке. Водящий на 30-40 с 

поворачивается в их сторону и, отвернувшись, перечисляет кто за кем стоит. Затем 

водящим становится другой. 

12.  «Закрась правильно». 

Усвоение понятий: третий справа, второй слева, следующий за, рядом. 

Детям предлагается обвести по шаблону в тетрадях пять квадратов, расположив в 

ряд. По устной инструкции дети выполняют задание цветными карандашами в 

соответствии с понятиями. Например: «Третий справа квадрат закрасьте красным 

карандашом, второй слева – синим и т.д.» 

Работа над временными представлениями 

 

1. «Разложи по порядку» 

Положите таблички со следующими словами: неделя, час, минута, секунда, сутки – 

и попросите ребёнка расположить их в порядке возрастания времени. 

2. «Который час?» 

Используя игрушечные часы, попросите ребёнка определить время на часах, а 

затем поставить стрелки в соответствии с вашими указаниями. 

3. «К чему относится?» 

Положите перед ребёнком таблички: ночь, утро, вечер, день – и попросите ребёнка 

разложить их в нужной последовательности. Затем предложите ребёнку карточки, где 

запечатлены ситуации, характерные для каждого времени суток и попросите ребёнка 

установить, когда происходить действие, изображённое на карточках, и положить их под 

соответствующими табличками. Аналогично проводится  упражнение по определению 

времени года. 

4. «Реши задачу» 

Например: «Саша гостил в деревне у бабушки неделю и три дня. Сколько всего 

дней он был в деревне?» 

5. «Отгадай время суток» 
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Для закрепления знаний детей можно использовать чтение отрывков из рассказов, 

стихотворений, в которых описываются характерные для данной части суток 

практические действия. Например: 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лёг в коробку на бочок. 

Сонный мишка лёг в кровать, 

Только слон не хочет спать. 

(А. Барто) 

Встало – прямо не узнать! 

До пояса умылась, 

Убрала свою кровать 

И даже косы расчесать 

Сама не поленилась.  

(С. Баруздин) 

Спят луга, спят леса, 

Пала свежая роса. 

В небе звёздочки горят, 

В речке струйки говорят. 

К нам в окно луна глядит, 

Малым детям спать велит. 

6. «Найди соседей» 

Дети должны к названному дню недели найти дни, рядом стоящие с ним. 

Например: среда. Соседи среды – вторник и четверг. Аналогично проводится игра с 

числовым рядом. 

7. «Чья неделька быстрее соберётся?» 

Детям предлагается выложить карточки по порядку дней недели, начиная с любого 

из дней. 

8. «Найди пару» 
Детям предлагается поставить дни недели парами с рядом стоящим днём. 

9. «Времена года» 

Предлагаются картинки, по которым дети должны установить времена года и 

назвать существенные признаки, присущие каждому календарному сезону. 

10. «Назови верно» 

Детям задаются вопросы. Глядя на календарь, они должны назвать летние, зимние 

месяцы и т.д. 

11. «Чей порядковый номер?» 
Детям предлагается определить порядковый номер каждого месяца года. Взрослый 

показывает табличку или произносит вслух название месяца года, а дети должны поднять 

карточку с порядковым номером. 

12. «Когда был праздник?» 
Взрослый просит детей определить, в каком месяце отмечали праздник: Новый год, 

международный женский день, День защитника Отчества, День Победы и т.д. 

13. «Раньше позже» 
Детям предлагается определить, какое явление, день недели, часть суток, время 

года состоялось раньше, а какое позже. Взрослый произносит вслух или показывает 

картинки, а дети определяют, что было «раньше» или «позже». Например: школьник – 

старик, суббота  - понедельник, картинки с изображением саженца и с изображением 

яблони с яблоками. 

14. «Вставь пропущенное число, день недели, время суток, месяц» 

Детям предлагается ряд, где отсутствует один из его членов. Например: 1,2,3,5,6. 

Дети должны назвать его. 

15. «События по порядку» 
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Взрослый предлагает детям расставить события по порядку: я ложусь спать, я 

обедаю, я смотрю телевизор, я чищу зубы, я играю в футбол и т.д. Ещё вариант: через год, 

позавчера, сегодня, завтра, месяц назад, послезавтра и т.д. 

 

Формирование пространственных представлений и  наглядно-

образного  мышления 

 

Рассматривание, сравнение, анализ и синтез реалистических изображений 

предметов. 

1. «Сложи картинку». 

В этой игре в качестве игрового материала используются разрезанные на несколько 

частей картинки, которые игрокам предлагается сложить в наиболее короткий срок. 

Количество частей в картинках, которые требуется правильно расположить, постепенно 

увеличивается  с 3-4 до 10-12 и далее, при этом может меняться и форма разрезов 

(прямой, волнообразный, зигзагообразный и др.). 

2. «Найди отличия». 

Для проведения этой игры заранее готовится альбом игровых заданий, где на 

каждой странице располагается два рисунка с изображением листьев, плодов, цветов и т.д. 

В каждой паре один рисунок отличается от другого по нескольким признакам. 

Выигрывает тот, кто заметит больше других отличий в изображениях. 

3. «Разложи по порядку». 

В качестве игрового материала предлагается ряд иллюстраций, связанных одним 

сюжетом, но разложенных неверно (не по порядку). Дети должны определить, какая из 

иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже т.е. разложить их по порядку и 

составить рассказ. Выигрывает тот, чей рассказ будет самым точным и интересным. 

4. «Заплатки». 

В этой игре детям предлагается правильно подобрать утраченные фрагменты к 

сюжетным картинкам. 

 

Прослеживание взором наложенных линий, узнавание наложенных друг на 

друга изображений (геометрического, буквенного или цифрового материала). 

 

1. Лабиринты. 

2. «Рисунок под дождём». 

Детям предлагается рассмотреть рисунок и назвать, какие предметы, 

геометрические фигуры, буквы и цифры были изображены на нем до того, как пошёл 

дождь. 

3. «Какое слово зашифровано?» 

Взрослый предлагает детям назвать все буквы, которые  они видят на рисунке и 

сосчитать их количество. После того, как дан правильный ответ, устраивается 

соревнование – кто быстрее отгадает, какое слово зашифровано? 

4. «Сосчитай количество яблок» (приложение). 

5. «Какая бабочка на какой цветок прилетит?» 
Нахождение заданного изображения (геометрические фигуры, буквы, цифры) в 

ряду других, сходных. 

а) Зачеркни все многоугольники 

б) «Обведи одинаковые буквы» (цифры). 

в) «Буквы заблудились». 
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Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их на своё 

место. В игре может принимать участие весь класс, она также может быть проведена в 

малой группе, в парах. 

 

Расчленение изображения предмета, буквенного или цифрового знака на 

составляющие его элементы с последующим анализом и синтезом. 

 

1. «Нарисуй целое». 

Для игры понадобятся разрезные картинки с изображением хорошо знакомых 

детям предметов, листы бумаги, цветные карандаши или фломастеры. 

Психолог раскладывает перед каждым из детей разрезанную на части картинку и 

просит нарисовать целую картинку, не складывая её. Дети выполняют рисунки, а потом 

каждый называет предмет, который он нарисовал. После этого педагог просит сложить 

картинку и срисовать её. Выигрывает тот ребенок, первая и вторая картинки которого 

будут наиболее сходны (по размерам, пропорциям, расположению частей и др.). 

2. «Ниточки». 

Взрослый кладёт перед ребенком нитки, просит ребенка составить из них буквы. 

3. «Дорисуй буквы». 

Ребенку предлагаются элементы букв, он должен дорисовать букву, а затем 

сконструировать из палочек. 

4.Из каких геометрических фигур составлен рисунок? 

 Сколько этих фигур? 

 

Различение правильно и зеркально изображенных буквенных и цифровых 

знаков. 

1. «Правильно – неправильно». 

В ходе игры (в индивидуальной форме или коллективно) детям предлагается 

определить, какие из букв написаны правильно, и зачеркнуть их карандашом. 

Аналогичная игра может быть проведена и на цифровом материале. 

 

Подробный анализ объектов (предметов, геометрических фигур разного 

размера, формы или их изображений) и вычленение главных, существенных 

признаков, которые отличают один объект от другого или делают их сходными. 

 

1. «Выполняй инструкцию» 

а) «На что похоже?» 

б) «Четвертый лишний» 

в) «Разложи по порядку» 

г) «Сосчитай сколько» 

2. «Подбери подходящий по форме» 

 На карточках изображены знакомые предметы (пирамида, палатка, огурец, 

портфель, книга, арбуз, дыня, пуговица, яйцо, вишня, пенал, тарелка, линейка – угольник, 

колесо, ластик) и четыре трафарета геометрических фигур (прямоугольник, круг, 

треугольник, овал). Выложите перед ребенком трафареты фигур и предложите к каждой 

подобрать похожую картинку. 

3. «Следующий ход – твой!» 

Для игры потребуется набор геометрических фигур разного размера, цвета и 

формы. Все фигуры делятся между участниками игры поровну. Первый игрок кладет на 

стол фигуру. Ответный ход другого игрока состоит в том, что он прикладывает к этой 

фигуре другую, отличающуюся от неё только каким-либо одним признаком: формой, 

цветом или величиной. Выигрывает тот, кто первым выложил все свои фигуры. 

4. «Дополни фрагмент» 
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В этой игре психолог раздаёт детям нарисованные на бумаге геометрические 

фигуры разного размера и формы – фрагменты будущих изображений. Задание – 

придумать как можно больше вариантов дополнения фигур до целого изображения. 

Победителей в такой игре может быть несколько: кто-то придумает самое большое 

количество вариантов дополнения фрагментов, кто-то придумает самый оригинальный, 

необычный и т.д. 

5. «Похоже или нет?» 

В ходе игры участникам даётся задание с помощью разных материалов 

воспроизвести ту или иную геометрическую фигуру разными способами (построить из 

палочек, нарисовать в воздухе, на бумаге, вырезать, вылепить, выложить из тесьмы, 

смоделировать с помощью пальцев и кистей рук и т.п.). Выигрывает тот, кто предложит 

наиболее узнаваемые и интересные варианты создания фигур. 

6. «Составление фигур – головоломок» 

Необходимо вырезать из картона несколько одинаковых квадратов и покрасить 

каждый из них в свой цвет. Далее каждый квадрат разрезается по-своему; на 2 

треугольника, 4 треугольника и т.д. Головоломка готова, дети могут составлять квадраты, 

например, соревнуясь в парах, кто больше составит квадратов. 
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  Программа «Буквария» 

для детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

на 2017 – 2018 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель программы:  

учитель – логопед СП ГБОУ СОШ №8 

им. С.П. Алексеева  г.о. Отрадный  

детский сад №7 

Синицына Маргарита Александровна  

 
 

 



1.1.Пояснительная записка.  

Коррекционно-педагогическая  программа внеурочной деятельности по обучению 

чтению для детей с ОВЗ, разработана на основе  примерной адаптированной программы 

коррекционно – развивающей работы   в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Нищевой Н.В.,  программно – 

методического комплекса «Буквария» Зарецкого Д.В, Зарецкой З.А, методики  И.Ю. 

Знатновой «Песочница»,  в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование. Предназначена для детей 5-6 лет.  

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13) 

- Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 15.08.2013г. № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".  

 

1.2.Актуальность. 

Педагоги, работающие с детьми, предлагают самые разные способы обучения чтению. 

Некоторые способы усложняли и затягивали процесс обучения, какие – то влекли за собой 

нарушения грамматических навыков у детей, а какие – то оказались несостоятельными.  

Единственным рекомендованным и признанным Министерством образования РФ 

способом, обучавшим детей чтению уже много лет назад и обучающим по сегодняшний 

день, является позвуковой способ. Во всех российских школах государственный 

образовательный стандарт подразумевает освоение навыка чтения путём сливания звуков в 

слоги, слогов -  в слова.  

Дошкольники, занимающиеся по программе  «Буквария», осваивают навык чтения 

традиционным способом и затем легко адаптируются к школьному обучению. Как же 

научить детей читать позвуковым способом?  

Для обучения чтению ребёнку нужно знать алфавит и принцип слияния звуков друг с 

другом. И ребёнок уже читает.  

Новизна.  

Программа  «Буквария» - интерактивный игровой и психолого – педагогический  

комплекс, позволяющий сочетать академическую систему обучения чтению с увлекательной 

формой:   в песочнице с песком, с интерактивной  доской. Программа обеспечит полную 

преемственность и совместимость дошкольного обучения чтению со школьной программой. 

Комплексная программа помимо обучения чтению обеспечивает развивающий и 

психотерапевтический эффект. Показаны пути и средства разрешения детских 

психологических проблем. Психологическая составляющая программы позволяет 

формировать психологически здоровую и гармоничную личность.   

 

1.3.Цель программы. 

Создание условий для обучения чтению детей 5-6 лет, обеспечивая логопедический 

аспект, общеразвивающий  эффект, психологический эффект  с помощью интерактивной  

игры, сказки и песка. 

1.4.Задачи программы. 

Обеспечить логопедический аспект программы: развитие артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха,  стимулирование правильного звукопроизношения и чтения через 

интерактивную игру и песок.  



Развитие всех познавательных процессов через сказку и интерактивную игру:  памяти, 

восприятия, внимания, воображения, мышления, речи, обеспечивая общеразвивающий 

эффект.  

Развитие эмоционально – волевой сферы ребёнка, коммуникативных способностей, 

обеспечивая психологический эффект посредством сказки и песка.  

Из задач программы,  однозначно    можно  выделить  планируемые результаты  по 

уровню развития детей.  

1.5.Планируемые результаты. 

Высокий уровень:  

1.Логопедический аспект  программы. 

Артикуляционная моторика в норме, фонематический слух сформирован 

соответственно возрасту, звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

2.Общеразвивающий эффект программы.  

Ребёнок без труда отвечает на вопросы взрослого, аккуратно обращаются с песком и с 

фигурками героев сказок, последовательно излагает произошедшие события.  

3.Психологический эффект программы.  

Ребёнок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребёнок эмоционально стабилен.  

Средний  уровень:  

1.Логопедический аспект  программы. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, фонематический слух 

незначительно нарушен, звукопроизношение нарушено только одной группы звуков.  

2.Общеразвивающий эффект программы.  

Ребёнок  отвечает на вопросы с небольшой помощью  взрослого, аккуратно 

обращается с песком и с фигурками героев сказок по просьбе взрослого, не в полной 

последовательно излагает произошедшие события.  

3.Психологический эффект программы.  

Ребёнок не сразу и избирательно вступает в контакт. Эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребёнок эмоционально стабилен.  

Низкий   уровень:  

1.Логопедический аспект программы. 

Артикуляционная моторика нарушена, фонематический слух  нарушен, 

звукопроизношение нарушено  двух и более  групп звуков.  

2.Общеразвивающий эффект программы.  

Ребёнок  отвечает на вопросы с помощью  взрослого, неаккуратно обращается с 

песком и с фигурками героев сказок , не  последовательно излагает произошедшие события.  

3.Психологический эффект программы.  

Ребёнок не сразу  вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.  

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребёнок эмоционально лабилен.  

Измерить планируемые результаты можно проведя педагогическую диагностику 

индивидуального развития детей, придерживаясь методических рекомендаций, используя 

схемы обследования ребёнка. В приложении к программе представлен материал  для 

диагностики.  

2.Содержание Программы.  

2.1.Описание содержания программы. 

Программа «Буквария» - это полная программа, где есть рекомендации, как научить 

ребёнка читать, но и подробные конспекты всех занятий по обучению чтению, описание игр 

на закрепление пройденного материала, так, же основные наглядные пособия, 160 

интерактивных игр – красочно иллюстрированных вариативных и многоуровневых заданий. 

Поэтапное изучение звуков и букв русского алфавита возможно благодаря 

последовательному прохождению всех игр на каждую букву.  



Достоинство программы: для обучения чтению используется традиционный метод, 

дети учатся читать классическим способом, когда запоминается звукобуква, затем 

осваивается принцип слияния букв в слоги, а слогов в слова. Процесс адаптации к школе  

пройдёт мягко и безболезненно. Программа обеспечивает преемственность дошкольного 

обучения со школой. Занятия с детьми проходят в песочнице с песком, за интерактивной 

доской, с дидактическим материалом. На каждом занятии педагог расставляет фигурки 

сказочных персонажей в песочницу (специальный ящик с песком) и по ходу рассказывает 

сказку, а дети, помогая героям в проблемных ситуациях, учатся читать.  

Интерактивные игры дополняют занятие. 

Представление буквы – просмотр познавательного мультфильма про букву. 

Вращающаяся буква – узнавание буквы среди других букв в различных ракурсах.  

Найди букву – нахождение буквы в «нечитаемом» тексте, наборе слов.  

Звук и буква – определение звуко – буквенного соответствия по картинке.  

Конструирование буквы – конструирование изучаемой буквы из элементов. 

При чтении слогов используем наглядную интерактивную ленту букв, а также 

обучающую анимацию про образование слогов из букв и слов из слогов.  

Виртуальная касса букв содержит карточки с буквами и знаками препинания, что 

позволяет составлять свои слова и предложения. Каждый раздел интерактивных игр 

используется на занятии совместно с интерактивной доской или другим демонстрационным 

оборудованием.  

Программа полностью игровая. Ведь каждый ребёнок любит игру.  

Практическая часть программы включает:  

1.28 сказок на буквы алфавита: сказка про аистёнка по имени А, утёнка по имени У и 

т.д.  Это мнемонический приём, облегчающий запоминание алфавита.  

2.Игры на закрепление букв, на умение сливать слоги и слова.  

3.Персонажи сказок в виде фигурок – герои сказок с буквами на воротничках. 

4.Интерактивные игры на запоминание зрительного образа букв, слухового 

восприятия.  

Программа даёт возможность получения дополнительных эффектов.  

Общеразвивающий эффект. Обучаясь чтению, дошкольники параллельно получают 

новые знания об окружающем мире. Узнают о тукане, птичке Юле, хамелеоне, их 

особенностях. Когда ребёнок отвечает на вопросы взрослого после занятий, у него 

развивается внимание, память, мышление, воображение, речь.  

Логопедический аспект. Каждое занятие помогает детям чище и красивее говорить. 

Программа построена таким образом, что последовательность изучения детьми звукобукв 

учитывает возрастные этапы появления этих звуков в детской речи. Каждая сказка – игра 

включает в себя описание правильной артикуляции нового звука, что способствует развитию 

артикуляционного аппарата ребёнка и соответственно улучшает звукопроизношение. 

Упражнения на нахождение букв развивают фонематический слух у дошкольников.  

Психологический эффект. Сюжеты сказок составлены таким образом, что 

способствуют личностному развитию дошкольников. Герои сказок учатся дружить, борются 

со страхами, познают способы разрешения конфликтных ситуаций.  

Программа «Буквария» может быть использована педагогами, логопедами на 

фронтальных занятиях, так и индивидуально с каждым ребёнком.  

2.2.Правила проведения занятий. 

Для занятий подготовить песочницу с чистым песком. Дно ящика выкрашено в синий 

цвет, стенки остаются цвета дерева. Иногда можно проводить на обычном столе без песка. 

Фигурки персонажей все заламинированы и ставятся на пластилин в песок. Перед занятием 

создаём эффект сюрприза – все необходимые атрибуты закрываем салфеткой.  

Необходимо заниматься регулярно, еженедельно. Для усвоения информации нужно 

время. Поэтому программа рассчитана на одно занятие в неделю: сказка и 2-3 игры на 

закрепление.  



Необходимо соблюдать последовательность занятий. Последовательность изучения 

букв продумана с учётом возрастного появления этих звуков в речи ребёнка. Начиная с 

первого  занятия и проходим все занятия поочерёдно и последовательно, не нарушая номера 

занятия. Для следующего занятия заранее готовим необходимые фигурки персонажей, 

декорации. 

Занятия проводим в одно и то же утреннее время. Продолжительность занятия 

соответствует возрасту детей и не превышает 25 минут. Это оптимальное время для хорошей 

работоспособности и сохранения внимания дошкольника.  

Учим читать детей грамотно. Перед началом обучения внимательно изучите все 

методические рекомендации к сказкам занятия. Ребёнка мы знакомим сначала со звуком, 

потом с буквой. Звук – это то, что мы слышим и произносим, буква – это то, что мы видим и 

пишем. Герои в наших сказках поют песенки для простоты усвоения. Понятие «буква» 

вводится в играх с интерактивной доской, в играх с дидактическим материалом и при начале 

сливания звуков в слоги и слова. Чтобы добиться правильного слияния двух звуков в слог, 

сначала используем указку. Пока указка задерживается на одной песенке, мы поём эту 

песенку, как только указка передвигается к другой, мы поём её. Стремимся, чтобы 

пропевание песенок совпадало с движением указки. Следим, чтобы ребёнок правильно 

использовал артикуляцию каждой новой песенки. Сообщаем ему о расположении языка и 

губ в момент произнесения. Программа предполагает обучение чтению на занятиях и во 

время игр. Необходимо добиваться, чтобы ребёнок хорошо запомнил букву. Очень важно 

правильно называть героев: например: Ослик О, а не «асёл». Потому что в слове осёл 

слышится А вместо О. Это может запутать ребёнка. Ещё пример. Дрозда нельзя называть 

дятлом. Учиться читать проще на твёрдых звуках.  

Учимся в игре. Мы не учимся читать, как в школе, а просто играем с детьми. Пусть 

дошкольник не знает, что это обучение чтению. Сказку рассказывать эмоционально, 

выразительно, с хорошим  настроением, изменяя голоса участников – персонажей. Кто – то 

говорит грубым голосом, кто-то хитрым, кто-то грустным, а кто-то радостным. 

Переставляйте фигурки плавно, не спеша, чтобы возникала иллюзия, что они сами 

двигаются. Новые персонажи «заходят» в песочницу с края, а не падают сверху. Когда герой 

разговаривает, его фигурку нужно слегка пошевелить, чтобы было ясно, кто говорит. Эти 

приёмы делают занятие увлекательным и интересным.  

Критерием успеха будет увлечённость ребёнка на занятиях и просьба поиграть ещё.  

Создаём ситуацию успеха. Выражайте своё восхищение успехами и достижениями 

ребёнка. Не забывайте его хвалить за победы. Восхищайтесь каждым правильным ответом 

ребёнка. Используйте эмоциональные фразы: «Молодец!», «Отлично получилось!», 

«Здорово!» 

Создавайте и постоянно поддерживайте ситуацию успеха ребёнка. В процессе 

обучения важно, чтобы ребёнку хотелось справиться с заданием, чтобы чувствовал, что у 

него получается, что он молодец.  

Правила проведения занятий по программе «Буквария»:  

1 правило: готовимся к занятиям. 

2 правило: занимаемся регулярно.  

3 правило: соблюдаем последовательность занятий. 

4 правило: лучшее время для занятий – утреннее. 

5 правило: учим читать грамотно.  

6 правило: учимся в игре.  

7 правило: создаём ситуацию успеха.  

2.3. Особенности проведения занятий с детьми 5-6 лет.  

Как же научить читать по программе «Буквария», если ребёнку 5-6лет?  

Обучение чтению в этом возрасте идёт достаточно легко. Ребёнок полностью готов к 

усвоению материала, тем более  в игровом, интересном варианте. Самой эффективной 

формой в этом возрасте будут групповые занятия по 6-8 человек. Рекомендуем рассказывать 



однократно 1 сказку в неделю. В этом возрасте,  прорабатывая  все 28 сказок с детьми, 

можно рассказать ему, что все песенки превратились в звуки, а рисунки песенок в буквы. 

Поясните, что в книгах живут буквы. Детям 5-6 лет в полном объёме доступны 

психологические темы всех сказок, поэтому каждая сказка разыгрывается подробно и 

взрослый может включить детей в диалоги по рассматриваемой теме. В этом возрасте 

помимо обучения чтению программа служит хорошим психокоррекционным средством.  

2.4. Характеристика возрастных и психофизических возможностей детей 5-6 лет.  

Ребёнок 5-6 лет ловкий, у него развита координация и быстрота реакций, запоминает 

последовательность действий и более качественно выполняет их. Дети этого возраста 

способны удерживать в памяти большой объём информации и извлекать её в нужный момент 

в необходимом количестве. Именно поэтому в возрасте от 5 лет начинается период 

интенсивного обучения ребёнка. В этом возрасте происходит совершенствование 

восприятия: появляется стремление последовательно изучить предмет, используя тактильное 

восприятие. Песок – уникальный природный материал, воздействующий на тактильные 

ощущения. Стабилизируется эмоциональное состояние. Песок доставляет положительные 

эмоции.  

У детей 5-6 лет происходит активное развитие логического мышления, наглядно – 

образного и комбинаторного. Ребёнок учится выстраивать логические закономерности.  

Много уделено внимание в программе развитию моторики руки, совершенствованию 

графомоторных навыков  и координации движений ребёнка. Работая с интерактивной доской 

и ручкой от интерактивной доски в разделе «Конструирование буквы» ребёнок собирает 

букву из элементов, представленных для определённой буквы. Учёные – психологи 

доказали, что двигательная активность детей оказывает непосредственное влияние на 

формирование их мыслительных способностей. Чем лучше развита моторика руки и 

сенсомоторная координация, тем лучше кровоснабжение головного мозга. Это повышает 

интеллектуальные способности ребёнка и мыслительную лабильность. С этой целью на 

занятиях активно используется песок с фигурками и интерактивная доска, телесно – 

ориентированные упражнения.  

Для выполнения этой программы подобраны и используются развивающие методы: 

демонстрационные и индивидуальные раздаточные материалы, кубики букв и слогов, 160 

красочно иллюстрированных вариативных и многоуровневых заданий. Игры и упражнения 

подобраны с учётом вариативности, по принципу «от простого к сложного», что позволяет 

подготовить ребёнка к выполнению заданий более высокого уровня сложности.   

2.5.Программа строится на следующих принципах  работы с детьми.  

1.Работа в зоне ближайшего развития ребёнка (по Выгодскому Л.С) 

2.Сочетание методов двигательного, когнитивного и эмоционально – личностного 

развития дошкольников.  

3.Задания на закрепление занятия согласно индивидуальным способностям ребёнка.  

4.выстраивание занятий и игр на закрепление в чёткой последовательности.  

5.Предоставление оптимальной помощи с постоянным её сокращением в зависимости 

от успехов детей.  

6.Эмоциональное вовлечение детей в процесс взаимодействия между собой и с 

взрослым.  

2.6.Как работать с программой.  

Предлагаются конспекты занятий и методические рекомендации к отдельным 

занятиям. На диске представлен демонстрационный материал и интерактивные игры. При 

подготовке к занятиям следует внимательно читать раздел: оборудование и материалы к 

занятию.  

 

 

 

 



2.7. Тематическое планирование.  

№ 

заня

тия 

Тема занятия Цель занятия. 

1. Сказка – игра «Познакомимся с 

песенкой». Звук и буква А.  

1.Познакомить со звуком и буквой А.  

2.Научить произносить звук [А], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Воспитывать адаптивное поведение с 

агрессивным поведением.  

4.Интерактивная игра на звук и букву А по 

выбору педагога.  

2. Сказка – игра «Утята любят 

трудиться». Звук и буква У. 

1.Познакомить со звуком и буквой У.  

2.Научить произносить звук [У], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

4.Научить образовывать глаголы 

незавершенного действия. 

5.Воспитывать уважение к труду и желание 

трудиться.  

6.Интерактивная игра на звук и букву У по 

выбору педагога.  

 

3. Сказка – игра «Ослик О». Звук и 

буква О. 

1.Познакомить со звуком и буквой О.  

2.Научить произносить звук [О], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Воспитывать стремление находить себе 

любимое занятие, формировать принятие себя 

и окружающих.  

4.Интерактивная игра на звук и букву О по 

выбору педагога.  

4. Сказка – игра «Страус Эму – 

трусишка». Звук и буква Э.  

1.Познакомить со звуком и буквой Э.  

2.Научить произносить звук [Э], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Воспитывать желание преодолевать свои 

страхи. 

4.Интерактивная игра на звук и букву Э по 

выбору педагога.   

5. Сказка – игра «Индюшонок И». 

Звук и буква И. 

1.Познакомить со звуком и буквой И.  

2.Научить произносить звук [И], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Познакомить со способом избавления от 

страха темноты.  

4.Интерактивная игра на звук и букву И по 

выбору педагога.   

6. Сказка – игра «Носорог Н». Звук 

и буква Н.  

1.Познакомить со звуком и буквой Н.  

2.Научить произносить звук [Н], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 



времени движения указки. 

3.Научить сливать 2 звука в открытый и 

закрытый слог.  

4.Познакомить с конструктивным  способом 

выхода из конфликтных ситуаций.   

5.Интерактивная игра на звук и букву Н по 

выбору педагога.   

7. Сказка – игра «Мышка М». звук 

и буква М.  

1.Познакомить со звуком и буквой М.  

2.Научить произносить звук [М], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить  сливать 2 звука в 

открытый и закрытый слог, в короткие слова.  

4.Воспитывать понимание того, что брать 

чужое без спроса плохо.    

5.Интерактивная игра на звук и букву М по 

выбору педагога.   

8. Сказка – игра «Попугай П». Звук 

и буква П.  

1.Познакомить со звуком и буквой П.  

2.Научить произносить звук [П], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить  сливать  звуки в слоги, в 

короткие слова.  

4.Воспитывать желание говорить правду.     

5.Интерактивная игра на звук и букву П по 

выбору педагога.   

9. Сказка – игра «Попались в плен». 

Звук и буква Т.  

1.Познакомить со звуком и буквой Т.  

2.Научить произносить звук [Т], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить обучение   сливанию 2-3  звуков 

в слоги, в короткие слова.  

4.Воспитывать желание находить выход из 

сложных ситуаций, используя смекалку.     

5.Интерактивная игра на звук и букву П по 

выбору педагога.  

6.Развивать память, логику.   

10. Сказка – игра «Спасти бычка». 

Звук и буква Б.  

1.Познакомить со звуком и буквой Б.  

2.Научить произносить звук [Б], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить  сливать  звуки в слоги, в 

короткие слова.  

4.Воспитывать желание помогать друг другу.     

5.Интерактивная игра на звук и букву Б по 

выбору педагога.   

11. Сказка – игра «Застенчивый 

хамелеон». Звук и буква Х.  

1.Познакомить со звуком и буквой Х.  

2.Научить произносить звук [Х], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Закрепить умение читать слоги и слова.   

4.Воспитывать уверенность в себе, желание 



помогать застенчивым ребятам.     

5.Интерактивная игра на звук и букву Х по 

выбору педагога.   

12. Сказка – игра «Волк В». Звук и 

буква В.  

1.Познакомить со звуком и буквой В.  

2.Научить произносить звук [В], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить обучение сливанию звуков в 

слоги и слова.  

4.Познакомить с приёмами отреагирования 

чувства злости.      

5.Интерактивная игра на звук и букву В по 

выбору педагога.   

13. Сказка – игра «Дрозд Д». Звук и 

буква Д.  

1.Познакомить со звуком и буквой Д.  

2.Научить произносить звук [Д], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить обучение сливанию звуков в 

слоги и слова.  

4.Воспитывать желание дружить, 

сформировать понятие, что сила в дружбе.       

5.Интерактивная игра на звук и букву Д по 

выбору педагога.   

14. Сказка – игра «Жадный гусь». 

Звук и буква Г.  

1.Познакомить со звуком и буквой Г.  

2.Научить произносить звук [Г], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить обучение сливанию звуков в 

слоги и слова.  

4.Воспитывать желание делиться, не 

жадничать.        

5.Интерактивная игра на звук и букву Г по 

выбору педагога.   

15. Сказка – игра «Мальчик Ы». Звук 

и буква Ы.  

1.Познакомить со звуком и буквой Ы.  

2.Научить произносить звук [Ы], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить обучение сливанию звуков в 

слоги и слова.  

4.Воспитывать уважение к смелым людям.        

5.Интерактивная игра на звук и букву Ы по 

выбору педагога.   

16. Сказка – игра «Кот  К». Звук и 

буква К.  

1.Познакомить со звуком и буквой К.  

2.Научить произносить звук [К], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Развивать навык чтения.  

4.Познакомить со способом избавления от 

грусти.        

5.Интерактивная игра на звук и букву К по 

выбору педагога.   

17. Сказка – игра «Фазан и Мудрец». 1.Познакомить со звуком и буквой Ф.  



Звук и буква Ф.  2.Научить произносить звук [Ф], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Развивать навык чтения.  

4.Познакомить со способом расслабления и 

отдыха.         

5.Интерактивная игра на звук и букву Ф по 

выбору педагога.   

18. Сказка – игра «Странный 

зверёк». Звук и буква Й.  

1.Познакомить со звуком и буквой Й.  

2.Научить произносить звук [Й], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Развивать навык чтения.  

4.Сформировать представление о том, что не 

внешность и не имя красят человека, а его 

поступки, воспитывать умение дружить.          

5.Интерактивная игра на звук и букву Й по 

выбору педагога.   

19. Сказка – игра «Слоник С». Звук и 

буква С.  

1.Познакомить со звуком и буквой С.  

2.Научить произносить звук [С], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Воспитывать уважение к смелым поступкам, 

желание преодолевать свою трусость.           

5.Интерактивная игра на звук и букву С по 

выбору педагога.   

20. Сказка – игра «Гончий заяц». 

Звук и буква З.  

1.Познакомить со звуком и буквой З.  

2.Научить произносить звук [З], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Познакомить со способами 

саморегулирования гиперактивного поведения, 

повышать самооценку, формировать принятие 

себя, воспитывать понимание и эмпатию к 

окружающим, желание помочь.           

5.Интерактивная игра на звук и букву З по 

выбору педагога.   

21. Сказка – игра «Цыплёнок Ц». 

Звук и буква Ц.  

1.Познакомить со звуком и буквой Ц.  

2.Научить произносить звук [Ц], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Познакомить с полярностью качеств, 

сформировать понимание, что плохими 

бывают поступки, а не человек, повысить 

самооценку.           

5.Интерактивная игра на звук и букву Ц по 



выбору педагога.   

22. Сказка – игра «Шимпанзе». Звук 

и буква Ш. 

1.Познакомить со звуком и буквой Ш.  

2.Научить произносить звук [Ш], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Познакомить со способами адаптивного 

поведения в ситуациях, когда дразнят.           

5.Интерактивная игра на звук и букву Ш по 

выбору педагога.   

23. Сказка – игра «Жираф». Звук и 

буква Ж. 

1.Познакомить со звуком и буквой Ж.  

2.Научить произносить звук [Ж], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Познакомить со способом избавления от 

обиды.          

5.Интерактивная игра на звук и букву Ж по 

выбору педагога.   

24. Сказка – игра «Медлительная 

черепаха». Звук и буква Ч. 

1.Познакомить со звуком и буквой Ч.  

2.Научить произносить звук [Ч], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Познакомить со способом тренировки 

быстроты движений.           

5.Интерактивная игра на звук и букву Ч по 

выбору педагога.   

25. Сказка – игра «Находчивый 

щегол». Звук и буква Щ. 

1.Познакомить со звуком и буквой Щ.  

2.Научить произносить звук [Щ], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Сформировать позитивное мышление, 

желание находить выход из трудных ситуаций.            

5.Интерактивная игра на звук и букву Щ по 

выбору педагога.   

26. Сказка – игра «Упрямая 

лошадь». Звук и буква Л. 

1.Познакомить со звуком и буквой Л.  

2.Научить произносить звук [Л], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Воспитывать у детей желание 

прислушиваться к взрослым, обращать 

внимание на советы окружающих.             

5.Интерактивная игра на звук и букву Л по 

выбору педагога.   



27.  Сказка – игра «У рыся плохое 

настроение». Звук и буква Р. 

1.Познакомить со звуком и буквой Р.  

2.Научить произносить звук [Р], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по 

времени движения указки. 

3.Продолжить обучение чтению.   

4.Сформировать адаптивное поведение с 

агрессором, продолжить знакомить со 

способами отреагирования злости.             

5.Интерактивная игра на звук и букву Р по 

выбору педагога.   

28. Праздник в стране «Буквария»  Интерактивные и дидактические игры для 

хорошего настроения, закрепления 

пройденного материала.  

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 Тема занятия  Цель занятия 

1. 

 
о 

к 
т 

я 

б 
р 

ь 

Сказка – игра «Познакомимся с 

песенкой». Звук и буква А. 

 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком или подставки, 

указка, аистёнок с буквой «А», 

лягушка, Баба Яга, птичка, Мудрец, 

метла, деревья, куст, пещера.  

 

1.Познакомить со звуком и буквой А.  

2.Научить произносить звук [А], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Воспитывать адаптивное поведение с 

агрессивным поведением.  

4.Интерактивная игра на звук и букву А по 

выбору педагога. («Представление буквы», 

«Вращающаяся буква») 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку детям,  сопровождая её действиями с 

картинками.  

На одной маленькой полянке жил добрый и забавный Аистёнок. Больше 

всего на свете он любил петь свою странную песенку. Широко открываем 

рот (показать правильную артикуляцию).  
Однажды утром малыш проснулся и отправился к голубому озеру. 

Погода была чудесная: светило солнышко, было тепло и приятно. 

Маленькому Аистёнку очень захотелось искупаться. Когда он зашёл в 

воду, вдруг послышался чей – то голос:  

 - Это кто там воду мутит?  

Оглянувшись,  малыш увидел лягушку, жившую на озере.  

- Это я! Сосед твой, Аистёнок, - ответил он и запел свою песенку.  

  Пропеть звук  [А] за Аистёнка.  

- Какая красивая у тебя песенка!  - восхитилась лягушка. – Спой ещё 

разок!  

- Ты хороший Аист, и песенка твоя мне нравится! – проквакала игрушка. 

– Приходи каждый день на озеро, будем вместе купаться!  

Попрощавшись  с лягушкой, Аистёнок отправился домой на свою 

полянку.  

Малыш позавтракал. А затем ему захотелось встретиться с деревцем, 

которое росло неподалёку. Аистёнок и деревце были хорошими 

друзьями. Аист пел ему свою песенку, а деревце гладило его своей 

пушистой веточкой.  Покажите, как пел Аист, как деревце гладило его. 

 

 

 

 

Все дети вместе 

поют звук  [А] 

за Аистёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети пропевают 

звук [А]. 

 

 

 

  

 

  



Неподалёку от того места, где жил Аистёнок, в одной заброшенной 

пещере обитала злая Баба Яга.  

Все жители обходили её дом стороной, чтобы не встретиться с нею. Баба 

Яга всегда совершала только злые поступки. Её пещера находилась за 

самой высокой горой. Аисту захотелось познакомиться с Бабой Ягой. Он 

отправился в путь, напевая свою песенку.  

(Пропеть звук [А] за Аистёнка).  

По дороге встретилась ему птичка.  

- Куда, Аистёнок, путь держишь? – поинтересовалась птичка.  

-В пещеру Бабы Яги! – гордо ответил Аист.  

- Не ходи туда, Баба Яга злая и опасная. Кто к ней попадёт, тот добра не 

найдёт. Она большая и сильная, а ты маленький!- предупредила птичка.  

- Не бойся, птичка, я смелый, посмотрю на неё и вернусь, - сказал 

Аистёнок и пошёл дальше.  

Аистёнок шёл и распевал свою песенку.   

(Поём все вместе песенку Аиста).  
Когда весельчак подошёл к дому Бабы Яги совсем близко, она вдруг 

вылетела на метле, дунула на него,  и маленький Аист забыл свою 

песенку. Теперь он не мог больше её петь. Он заплакал и побежал домой. 

Плач Аистёнка услышала лягушка.  

- Отчего, Аистёнок, плачешь? – спросила лягушка.  

- Баба Яга совершила злой поступок, я не могу больше петь, - плакал 

Аистёнок.  

- Не расстраивайся, мой друг! Я помогу тебе вспомнить твою песенку! – 

сказала лягушка.  

Лягушка отправилась к Мудрецу. Рассказала ему о случившемся. Мудрец 

что-то шепнул ей на ушко, и лягушка поскакала к своему другу 

Аистёнку.  

- Секрет твоей песенки находится на твоём воротничке! Вот нарисована 

песенка!  

(показать нарисованную букву А на воротничке указкой).  

Чтобы её спеть, нужно широко открыть рот и дотронуться до рисунка 

песенки. Попробуй, и всё получится.  

(В момент указывания на букву, чтобы звучал звук. Как только указку 

убираете, звук тоже перестаёт звучать).  

Аистёнок сделал всё так, как сказала лягушка. Над полянкой вновь 

раздалась красивая песенка: «А-А-А-А».  

Спойте и вы с Аистёнком. (вместе с указкой).  

Радостные друзья побежали купаться на озеро.  

Так  и живёт Аистёнок на своей полянке. Он по-прежнему дружит с 

лягушкой и деревцем. Но к дому Бабы Яги он больше не подходит, 

потому что понял, что злых людей нужно обходить стороной.  

Про кого была эта сказка?  

Что любил делать Аистёнок?  

Какую песенку пел Аистёнок?  

Что понял Аистёнок?  

А что ты делаешь, если видишь злых людей? 

Интерактивная игра «Представление буквы» 

 

 

Интерактивная игра «Вращающаяся буква» 

Дети 

показывают, как 

пел Аист, как 

деревце гладило 

его.  

 

 

Дети пропевают 

звук [А]. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поют 

песенку 

Аистёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети пропевают 

звук [А].  

 

 

 

 

Ответы детей.  

 

 

 

Игры с песком. 

Дети на слух 

определяют 

наличие звука. 

Дети узнают 



букву среди 

других букв в 

различных 

ракурсах.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

2. 

 
о 

к 
т 

я 

б 
р 

ь 

Сказка – игра «Утята любят 

трудиться». Звук и буква У. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком или подставки, 

указка, Утёнок с буквой «У»,  4 

утёнка без букв, деревья, супница, 

метла, стопка одежды, Крокодил.   

 

1.Познакомить со звуком и буквой У.  

2.Научить произносить звук [У], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

4.Научить образовывать глаголы незавершенного 

действия. 

5.Воспитывать уважение к труду и желание 

трудиться.  

6.Интерактивная игра на звук и букву У по 

выбору педагога. («Звук и буква», «Найди 

букву»)  

 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку детям, сопровождая её действиями с 

картинками.  

В красивом сказочном городке жили маленькие жёлтенькие утята.  

(Выставлять в песочницу по очереди).  

Они были дружные, добрые и очень любили трудиться. Один из них 

сажал деревья, другой варил суп, третий утёнок подметал улицы, 

четвёртый стирал вещи и гладил их утюгом. Но был среди них и 

необычный утёнок. Его звали «У».    (Показать, как правильно 

произносится этот звук – губы нужно вытянуть трубочкой).  

Такое имя он получил за то, что всегда пел песенку «У».  

Этот Утёнок помогал всем остальным утятам трудиться. Когда он 

приходил к утёнку, который любил подметать, он вместе с ним подметал, 

и они шли на улицу.  Необычный Утёнок помогал своему брату песенкой. 

Он подметал вместе с ним и пел.  

Когда приходил в гости к утёнку, который любил сажать деревья, то 

вместе с ним …. Что делал? Какую песенку пел?  

(аналогично побуждать детей образовывать глаголы: сажал, варил, 

стирал, гладил, подметал).  

Утята жили интересно и дружно.  

В том же красивом городе, где жили утята,  в синей реке обитал зелёный 

Крокодил, который всем  всегда вредил.  

Вот утята посадили деревья, крокодил подплыл, выдернул их и уплыл.  

Только утята сварили суп, Крокодил его тут же вылил.  

Только утята все вместе подмели пол и погладили вещи, пришёл 

Крокодил и разбросал вещи. Одежду испачкал, помял и порвал. Не было 

никого вреднее Крокодила!   

Устали утята от такого безобразия и решили от Крокодила избавиться.  

Но как это сделать? Долго они думали. Чтобы помочь братьям, Утёнок 

«У» решил спеть песенку свою, которая всегда выручала в трудную 

минуту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети пропевают 

песенку Утёнка. 

(У-У-У-У) 

Ответы детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- У-У-У-У, - разнеслось над рекой. Эта песенка разбудила Крокодила. 

Крокодил спросонья подумал, что гудит большой пароход, уплывающий 

вдаль.  

-У-У-У-У, - послышалось ещё раз.  

Крокодил давно мечтал о путешествиях. Поэтому он стремглав поплыл 

вниз по реке за воображаемым  пароходом. С тех пор крокодил 

путешествует по разным рекам и странам. А утята стали по-прежнему 

жить – поживать, трудом добра наживать.  

Какую песенку пел необычный утёнок?  

Чем занимались братья – утята?  

Как они избавились от крокодила?  

 

Интерактивная игра «Звук и буква» 

 

 

 

 

Интерактивная игра «Найди букву». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей.  

 

Игры с песком.  

Дети 

определяют 

звуко – 

буквенное 

соответствие по 

картинке. 

Дети находят 

букву в 

«нечитаемом» 

тексте, наборе 

слов.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

3. 

 
о 

к 
т 

я 

б 
р 

ь 

Сказка – игра «Ослик О». Звук и 

буква О. 

Оборудование: песочница с песком,  

карандаш, Ослик «О», деревья, 

клумба, мешок, метла, супница, 

скамейка.  

 

1.Познакомить со звуком и буквой О.  

2.Научить произносить звук [О], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Воспитывать стремление находить себе 

любимое занятие, формировать принятие себя и 

окружающих.  

4.Интерактивная игра на звук и букву О по 

выбору педагога. «Представление буквы» - 

просмотр познавательного мультфильма про 

букву.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

В одном маленьком городе жил Ослик. Он жил не один, а у своего 

хозяина. Ослик был необычным. Всё время пел песенку «О».  

И была у него одна проблема: за что бы Ослик не брался, ничего у него 

не получалось.  

Однажды Ослик решил перевозить тяжёлые грузы, как лошадь. Взвалил 

мешок хозяина на спину и упал на землю вместе с мешком. Понял, что 

перевозить такие тяжёлые грузы, как лошадь, не может. Расстроился 

Ослик и решил тогда домашнюю работу выполнять.  

Стал подметать – сломал метлу.  

Стал готовить – суп пролил.  

Расстроился ещё сильнее Ослик, что ничего делать не может. За что не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



возьмётся – ничего не получается.  

Решил он скамейку смастерить. Смастерил её, сел на неё и упал. 

Скамейка никуда не годилась – была не прочной. Опять ничего не 

получилось. Никак не мог найти Ослик себе занятие  по душе, а ему так 

хотелось быть полезным и нужным. Вскоре Ослик понял, что он только 

песенку и умеет петь.  

(Произносить за Ослика звук О. Губки овальчиком). Объяснить 

правильную артикуляцию звука.  

Надоело хозяину терпеть такого Ослика и  выгнал его.  

Отправился тогда Ослик в сказочную страну. От печали Ослик тихо запел 

свою песенку: «О-О-О-О».  

-Какая красивая песенка, - зашелестела трава.  

Ослик взбодрился от такой похвалы и уже веселее запел песенку: «О-О-

О».  

Теперь его песенку услышали и деревья, и птички, и солнышко.  

Все стали дружно подпевать Ослику.  

(Все вместе подпеваем Ослику).  

Ослик был просто счастлив, что теперь он может петь и его песенка 

нравится окружающим. Он чувствовал себя очень нужным и полезным. 

Петь ему нравилось, и это у него лучше всего получалось.  

Какую песенку пел Ослик?  

За что Ослика прогнал хозяин?  

Кому понравилась песенка Ослика?  

 

 

Интерактивная игра «Представление буквы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подпевают 

песенку ослика.  

 

 

Ответы детей. 

 

Игры с песком 

по желанию 

детей.  

Дети 

просматривают 

мультфильм и 

определяют 

звук в словах.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

4. 

 
о 
к 

т 

я 
б 

р 

ь 

Сказка – игра «Страус Эму – 

трусишка». Звук и буква Э. 

Оборудование: песочница с песком,  

карандаш, страус Эму с буквой «Э», 

деревья,  скамейка, куст,  птичка, 

мудрец, собака.  

 

1.Познакомить со звуком и буквой Э.  

2.Научить произносить звук [Э], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Воспитывать желание преодолевать свои 

страхи. 

4.Интерактивная игра на звук и букву Э по 

выбору педагога.  «Задание – раскраска» - 

аккуратно с помощью интерактивной ручки 

закрасить букву.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

В одной тёплой стране жил – был страус Эму. Он был весёлый и очень 

любил бегать. Но, несмотря на высокий рост, крепкий клюв, сильные 

ноги, Страус был очень труслив. Всего он боялся. Как- то раз Страус 

Эму услышал грохот и подумал, что солнце упало на землю. А когда он 

боялся, то всегда прятал свою голову в песок, один хвост торчал наружу. 

 

 

 

 

 

 

 



Местная собака знала, что Страус Эму – трусишка, и поэтому подошла и 

сказала ему:  

- Не бойся, это скамейка упала. Ничего страшного не случилось.  

Эму неторопливо высунул голову из песка и увидел солнышко, которое 

по-прежнему сияло на небе.  

- Всё в порядке, - подумал он.  

На следующий день Страус, прогуливаясь по дорожке, услышал шорох в 

кустах.  

-Ой, спасите! Чудовище гонится за мной! – убегая, закричал Страус и 

надёжно спрятал в песок голову.  

Но тут из-за куста появилась маленькая птичка, которая искала 

потерянное зёрнышко.  

-Это же я, Птичка, - успокоила Страуса Птичка.  

Страус Эму осторожно посмотрел в сторону и убедился, что не 

чудовище гналось за ним, а маленькая птичка, ему даже смешно стало, и 

он расхохотался.  

Ночью Страус Эму увидел гигантское приведение, когда любовался 

звёздами. До самого утра Страус прятал голову в песке.  

А утром ему повстречался Мудрец, который шёл мимо. Эму ещё никак 

не мог успокоиться после ночного кошмара. Мудрец, увидев страх в 

глазах Страуса Эму, остановился и спросил:  

-Чего ты боишься?  

Эму рассказал ему про страшные привидения в ночи. Мудрец улыбнулся 

и объяснил, что то гигантское привидение , которого испугался Страус 

Эму, на самом деле было луной на небе.  

-Опять я напрасно испугался, - с огорчением вздохнул Эму. – Ну почему 

я всего боюсь? Как же мне стать смелым?  

-Этому можно научиться, - сказал Мудрец.  

-Научиться? – обрадовался Эму. – А что для этого надо делать?  

- Громко пой свою песенку, ответил Мудрец.  

-Какую песенку? – удивился Эму.  

-Ту, которая нарисована у тебя на воротничке. Эта песенка «Э-Э-Э».  

(Рот широко открыт.  Язык спрятан за нижними зубками).  

-Э,Э.Э, - повторил Эму и почувствовал, как страх уходит.  

Он еще громче запел свою песенку. И страх исчез совсем.  

С тех пор  Эму  стал петь свою песенку, когда ему было страшно.  

Так Эму научился быть смелым.  

Вопросы: Чего боялся Эму? Какую песенку пел? Нужно ли преодолевать 

свои страхи?  А ты как преодолеваешь свои страхи?  
Раскрасим красным цветом с помощью интерактивной ручки букву О.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подпевают 

песенку.  

 

 

 

Ответы детей.  

Игры с песком.  

Дети 

раскрашивают 

букву О.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

1. 

 
н 

о 

я 

б 

р 
ь 

 

Сказка – игра «Индюшонок И». Звук 

и буква И. 

Оборудование: песочница с песком,  

карандаш, Индюк  с буквой «И», все 

изученные герои песенок, 

волшебный камень, деревья, тени из 

чёрной бумаги, фонарик.  

 

1.Познакомить со звуком и буквой И.  

2.Научить произносить звук [И], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Познакомить со способом избавления от страха 

темноты.  

4.Интерактивная игра на звук и букву И по 

выбору педагога.  «Конструирование буквы» - 



конструирование изучаемой буквы из элементов.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

Жил – был один Индюк. Он очень любил путешествовать. Однажды в 

горах он нашёл особый камень. Взял его и стал рассматривать. Камень 

переливался, сверкал и был очень красивым. Долго любовался Индюк 

камешком и не заметил, как наступила ночь. Стало темно, вокруг ничего 

не видно. Только тени от камня и деревьев.  

Испугался Индюк, ему казалось, что повсюду гуляют страшные 

чудовища. Тут из-за туч выглянула луна, и стало немного светлее. Индюк 

увидел, что это не чудовища, а деревья. Неожиданно свет от луны упал на 

его камень. Индюк посмотрел на него вдруг, словно в зеркале, увидел в 

нём Песчаную страну. Она была необыкновенно красивой, но 

совершенно пустой. Там никого не было. Индюк подумал: «Там я ещё не 

был. Отправлюсь-ка я на поиски этой страны». 

И он отправился в путь, взяв с собой волшебный камень. Долго шёл 

Индюк лесами, горами, лугами, пел свою песенку «И-И-И». наконец, он 

дошёл до своего места.  

-Она  и в самом деле абсолютна пуста! – вслух сказал наш герой, 

разглядывая песчаные просторы  перед собой. «вот было бы здорово, 

чтобы ещё кто-нибудь сюда забрёл!» - неожиданно для себя пожелал 

Индюк и потёр свой камень. Он ещё немного походил по песчаной  

стране и почувствовал жажду. «Где бы мне попить?» - подумал Индюк. И 

тут послышалось тихое журчание. Индюк прислушался. Журчание 

раздавалось из-под песка рядом с ним. Наш герой стал разгребать песок 

своими сильными ногами. Скоро появилась вода. Вода стала прибывать. 

И вот уже перед Индюком разлилось небольшое озеро. Индюк 

наклонился попить воды, и в этот момент случайно уронил в воду камень. 

Как только камень коснулся воды, индюку послышалось: «И-И-И». 

Попросить ребёнка повторить этот звук. Попил он воды и выпрямился. 

Вдруг он увидел в Песчаной стране Аистёнка, Утёнка, Эму и Ослика. 

Индюк очень обрадовался и захотел с ними познакомиться.  

-Привет! Как вас зовут? – спросил Индюк.  

-Я – Аистёнок А, - представился Аист.  

- Я Эму Э, - приветливо сказал страус Эму.  

-Меня зовут Утёнок У, - шагнул вперёд Утёнок У.  

-Я Ослик О, - кивнул головой Ослик. Зверята смотрели на Индюка.  

-А ты кто? – спросил Аистёнок А.  

-А я просто Индюк, - ответил наш путешественник.  

-Ты не можешь быть просто Индюком, ведь у тебя на воротничке тоже 

рисунок песенки, как у нас! Мы с тобой похожи! – воскликнул Аистёнок. 

– Попробуй спеть свою песенку.  

(Спеть за Индюка звук [И] вместе с указкой. Объяснить артикуляцию 

звука и показать детям. Губы в улыбке).  

Зверята подружились и решили остаться в этой стране жить. Наступила 

ночь, снова стало темно. Индюк посмотрел по сторонам, да как закричит: 

«И-И-И! Спасите, здесь много чудовищ».  

- Где? – проснулся Аистёнок. Он включил фонарик и подбежал  к 

Индюку. Индюк выхватил у него фонарик и посветил в сторону чудовищ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют 

звук [И].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оказалось, что рядом стояли Утёнок, Эму и Ослик. В темноте они 

казались большими и страшными. Все друзья рассмеялись и решили, что 

если в темноте мерещатся страшные чудовища, то это кто-то или что-то 

знакомое. Нужно только посветить фонариком и сразу всё увидишь. 

Вопросы детям после рассказывания сказки:  

Какую песенку пел Индюк? Как друзья оказались в Песчаной стране? 

Чего боялся Индюк? Как преодолел свой страх? А чего ты боишься? Как 

ты преодолеваешь свои страхи?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Игры с песком.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

2. 

 
н 

о 
я 

б 

р 
ь 

 

Сказка – игра «Носорог Н». Звук и 

буква Н. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка, Носорог 

«Н», все герои (А, О, У, Э, И), 

фонтан, разноцветные конфетти.  

1.Познакомить со звуком и буквой Н.  

2.Научить произносить звук [Н], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Научить сливать 2 звука в открытый и 

закрытый слог.  

4.Познакомить с конструктивным  способом 

выхода из конфликтных ситуаций.   

5.Интерактивная игра на звук и букву Н по 

выбору педагога.  «Вращающаяся буква» - 

узнавание буквы среди других букв в различных 

ракурсах.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

В волшебной коробочке находятся герои, которые поют разные песенки. 

Чтобы они здесь появились, нужно их позвать. Давайте вспомним всех 

героев и какие песенки пели они.  

(Дети называют звук, одновременно из коробки появляется 

соответствующий герой).  

-Молодцы, всех героев назвали.  

Сегодня друзья весь день спорят о том, кто где живёт. Аистёнок кричит:  

-Это моё место возле озера!  

-Моё, это я здесь ночью спал! – сказал Ослик.   

Так зверята поссорились, ни о чём не договорились.  

Вдруг Эму сказал:  

-Вы, друзья, должны договариваться, а не ссориться!  

Эму нарисовал на песке красивый ковёр:  

-Смотрите, это волшебный ковёр. Садитесь на него вдвоём.  

Аистёнок и Ослик сели и стали внимательно слушать Эму.  

-Вы оба хотите жить возле озера. Вы оба считаете, что это ваше место? – 

спросил Эму.  

-Да, мы не хотим уступать друг другу, - одновременно сказал Аистёнок и 

Ослик.  

-У вас ссора, взрослые называют её конфликтом. Давайте думать тогда, 

как быть? Чтобы выйти из этой конфликтной ситуации, надо сделать так, 

чтобы всем было хорошо, никому было не обидно. Нужно договориться и 

подобрать какой-то общий вариант, - рассуждал Эму. Предлагайте разные 

 

 

 

 

 

 

Дети называют 

знакомые 

звуки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



варианты выхода из этой ситуации. (Предложить детям подумать вместе 

с героями над создавшейся ситуацией). Зверята стали думать. Первым 

придумал Аистёнок.  

-Можно договориться так: один день я живу возле озера, а другой день 

Ослик.  

-Отличный вариант! – похвалил его Эму.  

-А можно жить вместе возле озера! – сказал Ослик.  

-Эта идея мне очень нравится, - радостно заявил Аистёнок, - давай будем 

жить вместе.  

-Вот видите, вы смогли договориться и больше не нужно ссориться, - 

поучительно сказал Эму. Когда спор был закончен, зверята пошли гулять. 

Настроение было великолепное, им захотелось сделать что –то хорошее 

для своей песчаной страны. Они подумали и решили построить 

волшебный фонтан. Друзья принесли камни, раствор и принялись за 

работу. Вскоре фонтан был готов. Он получился таким красивым, что 

друзьям захотелось возле него петь.  

-Э-Э-Э, - разнеслось вокруг.  

(Предложить детям отыскать героя, который поёт песенку «Э») 

-И-И-И, - послышалось следом.  

(Спросить у детей, кто это поёт? Попросите показать, как поёт утёнок 

«У», как поёт ослик «О». Предложить вспомнить все песенки по 

очереди). 

Услышав счастливое пение друзей, пришёл Носорог.  

-Как вы хорошо поёте! Я тоже умею петь. Только песенка у меня другая. 

«Н» - приветливо сказал он.  

(Объяснить правильную артикуляцию звука [Н]: рот приоткрыт, кончик 

языка стучит за верхними зубами).  

Жители познакомились с гостем. Носорог затем продолжил:  

- А знаете ли вы, что из фонтана сегодня рассыпаются сказочные огоньки, 

нужно только дружные песенки спеть правильно.  

Носорог повернулся к Ослику и сказал:  

-Вставай первым к фонтану, Ослик О, а я встану после тебя вторым.  

(Вести указкой от буквы О к Н. Звук [Н] нужно произносить без 

призвука, чётко и отрывисто [Н]. У ребёнка должно получиться 

[ООООН], спросить, что означает эта дружная песенка. Про кого мы 

говорим он? Незаметно подбросить конфетти (как будто огоньки из 

фонтана). Похвалить детей. Аналогично дети читают слоги: НО, УН, НУ, 

НА, НО, ОН, НИ, ИН, НЭ,ЭН. Старайтесь, чтобы дети пропевали каждый 

звук и долго соединяли со следующим плавно, без пауз. После этого 

рассыпать в песочнице конфетти. Нашим героям очень понравилось петь 

и собирать разноцветные огоньки. Они решили каждый день собираться у 

волшебного фонтана и вместе петь песенки.  

Какую песенку пел Носорог? Как помирились Аистёнок «А» и Ослик 

«О»? А у тебя бывают конфликтные ситуации? Как ты с ними 

справляешься?  

 

 

Ответы детей о 

создавшейся 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети ищут героя, 

которые  поют 

песенки «Э», 

«И», «У», «О».  

Поют все 

песенки по 

очереди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети читают: 

[ООООН].  

Дети отвечают.  

 

Дети читают 

слоги: НО, УН, 

НУ, НА, НО, 

ОН, НИ, ИН, 

НЭ,ЭН.  

 

Ответы детей.  

 

Игры с песком 

по желанию.  

 

 

 

 Тема занятия  Цель занятия 

3. 

 

Сказка – игра «Мышка М». Звук и 

буква М. 

1.Познакомить со звуком и буквой М.  

2.Научить произносить звук [М], правильно 
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ь 

 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка, 

Мышка «М», все герои (А, О,У,Э, 

И, Н), фонтан, одежда, супница, 

мешок, метла, деревья, фонарик, 

зерно.  

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить  сливать 2 звука в открытый и 

закрытый слог, в короткие слова.  

4.Воспитывать понимание того, что брать чужое без 

спроса плохо.    

5.Интерактивная игра на звук и букву М по выбору 

педагога.  «Конструирование буквы» - 

конструирование изучаемой буквы из элементов.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

В маленьком городке завёлся таинственный зверёк. Он по ночам гулял по 

улице. И вскоре жители стали замечать пропажи. Это зверёк наводил 

панику в сказочной стране. Пропадала еда, вода, одежда, даже мебель и 

деревья. Все сказочные герои не могли петь, а только и думали о 

странных происшествиях. Таинственный зверёк казался всем большим и 

страшным. Никто не мог понять, как же избавиться от непрошенного 

гостя.  

- Пора действовать! Хватит бояться и ждать, пока все запасы еды 

кончатся! – сказал возмущённо Индюк. 

-Нужно организовать дежурство по ночам! – сказал Аистёнок А.  

-Хочу посмотреть, что за таинственный зверь  ворует нашу еду и держит 

в страхе весь наш городок! – заявил Утёнок У.  

Утёнок У положил под подушку фонарик и прикинулся спящим. 

Наступила ночь, все уснули. Только Утёнок не спал. Он смотрел в окно и 

дожидался незнакомого гостя. Вдруг послышались чьи – то шаги. Кто – 

то стал карабкаться по стене дома за едой на окне. В тот же момент 

Утёнок  вынул из-под подушки фонарик и стал светить прямо на 

таинственного зверька. Утёнок очень удивился, когда вместо огромного и 

страшного чудовища увидел маленькую и симпатичную Мышку. Утёнок 

расхохотался и разбудил всех жителей.  

- Смотрите, она тоже умеет петь. Вот рисунок её песенки! – сказал 

Носорог.  

-А какая твоя песенка? – спросил Эму.  

Показать правильную артикуляцию звука [М]. Губы смыкаются и 

создают преграду. Звук [М] звонкий и произносится с голосом.  

-М, - ответила Мышка «М».  

-Ты зачем таскала наши запасы? – спросил Аистёнок «А».  

-Я думала, что их можно брать, что это хорошо, - сказала Мышка.  

Жители объяснили ей, что брать чужое нехорошо. Если что-то хочется 

взять, нужно спросить. Зверята предложили Мышке остаться жить у них, 

вместе добывать запасы и пользоваться ими. Сказочные герои вместе с 

новым жителем отправились к фонтану разучивать дружные песенки. 

(Чтение слогов и коротких слов). Так мышка зажила вместе с друзьями и 

поняла, что брать чужое без спроса нельзя.  

 

 

Какую песенку пела Мышка?  

Хорошо ли поступала Мышка?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов: 

АМ,ОМ,УМ,И

М,ЭМ, МА, 

МО, МУ, МИ, 

МЭ; УМ,МУ.  

Ответы детей. 



А ты берёшь чужое без спроса?   

Игры с песком.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

4. 
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Сказка – игра «Попугай П». Звук и 

буква П. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка, Попугай 

«П», все герои (А, О,У,Э, И, Н, М), 

фонтан, ягода, доктор.  

1.Познакомить со звуком и буквой П.  

2.Научить произносить звук [П], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить  сливать  звуки в слоги, в 

короткие слова.  

4.Воспитывать желание говорить правду.     

5.Интерактивная игра на звук и букву П по 

выбору педагога.  «Вращающаяся буква» - 

узнавание буквы среди других букв в различных 

ракурсах.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

Однажды в сказочной стране созрела неведомая ягода, которая 

привлекала всех жителей страны сочным и вкусным ароматом, 

аппетитным и красивым видом. Местные зверята не знали таких ягод. 

Знаком с этой ягодой только Попугай, который пришёл к зверятам в 

гости.  

-Угадайте, какую песенку он пел?  

Послушайте, как правильно поётся его песенка: губы смыкаются и 

создают преграду для песенки. 

Ягода действительно была красивой, но ядовитой. Её нельзя было есть. 

Попугаю говорил об этом лесовичок. Он видел, как доктор лечил 

жителей после отравления этой ягодой. Но Попугай захотел пошутить и 

сказал:  

- Это ягода очень вкусная и полезная. Попробуйте!  

Жители – зверята не могли удержаться. Они поверили Попугаю, что 

ягода полезная. Каждый откусил от ягоды и пошёл гулять. Вечером все 

решили встретиться у фонтана, чтобы петь свои дружные песенки. Но к 

фонтану никто не пришёл. У друзей болели животы, и зверята не могли 

ходить.  

- Что я наделал? Зачем я так пошутил? Из – меня все болеют. Как им 

теперь помочь?  - подумал Попугай.  

И тут попугай вспомнил про доктора. Доктор жил на дальнем острове, к 

нему можно было только долететь. И Попугай поспешил в путь. 

Встретившись с доктором, Попугай «П» рассказал о случившемся, 

раскаялся и попросил помощи. Вскоре опытный доктор был среди 

сказочных жителей. Он быстро излечил больных, а попугай «П» 

попросил у них прощения за свой поступок. Он понял, что шутка может 

быть очень опасной, и впредь решил думать, прежде, чем шутить. 

Друзья простили его и предложили остаться в маленьком городке. 

Вместе они пошли к фонтану. Ведь с новой песенкой всегда интересней. 

Если складывать её со старыми песенками, получаются новые дружные 

песенки!  

- Почитаем слоги и слова с буквой «П».  

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АП,ОП,УП, 



 

 

 

Так, среди друзей появился новый житель – Попугай «П».  

Какую песенку пел Попугай?  

Отчего жители заболели?  

Что понял Попугай «П»?  

В каких случаях можно шутить, а в каких нет?  

 

Интерактивная игра на звук и букву П.   «Вращающаяся буква» - 

узнавание буквы среди других букв в различных ракурсах. 

ИП,ЭП, ПА, ПО, 

ПУ,ПИ,ПЭ. 

ПАПА, ПУП.  

 

Ответы детей. 

 

 

 

Игры с песком.  

Дети с помощью 

интерактивной 

ручки указывают 

на правильную 

букву П.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

1. 
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ь 

 

Сказка – игра «Попались в плен». 

Звук и буква Т. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка, Тукан  

«Т», все герои (А, О,У,Э, И, Н, М,П), 

фонтан, паук, нитки, пещера.  

1.Познакомить со звуком и буквой Т.  

2.Научить произносить звук [Т], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить обучение   сливанию 2-3  звуков в 

слоги, в короткие слова.  

4.Воспитывать желание находить выход из 

сложных ситуаций, используя смекалку.     

5.Интерактивная игра на звук и букву П по 

выбору педагога «Звук и буква» - определение 

звуко – буквенного соответствия по картинке.  

6.Развивать память, логику.   

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

В сказочной стране было раннее утро. Утёнок «У» проснулся, и 

захотелось ему в начале дня искупаться.  Утёнок очень любил плавать и 

играть в голубом озере. Но плавать и играть в одиночку всегда скучно и 

неинтересно. Стал тогда Утёнок «У» будить своих друзей, чтобы пойти 

вместе к воде.  

-Помогите Утёнку разбудить всех друзей, называя их громко по имени. 

(Если ребёнок узнал букву героя и правильно назвал его песенку, герой с 

этой буквой просыпается и выходит из домика).  

Когда все жители сказочной страны проснулись, то дружно отправились 

на прогулку к голубому озеру. Но тут стало происходить невероятное.  

По дороге зверята незаметно исчезли.  

- Посмотрите внимательно, кого нет на прогулке? Назовите песенки, 

которые исчезли.  

- Куда же исчезли Аистёнок «А», Утёнок «У», Ослик «О», Индюк «И», 

Эму «Э»?  - спросила Мышка «М».  

Носорог покачал головой и ничего не ответил. Попугай тоже ничего не 

ответил. Зверята отправились на поиски пропавших жителей. Они шли и 

шли. Они даже не знали куда идти. Вдруг они увидели какую – то 

пещеру. По её виду спасатели догадались, что это была пещера злого 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют 

героев по 

имени.  

 

 

 

Дети называют, 

кого нет на 

прогулке, их 

песенки.  

 

 

 

 



паука. Смельчаки направились прямо к ней. Подкравшись поближе, они 

увидели своих друзей в паутине. Хозяина не было дома. Увидев друзей, 

зверята в пещере обрадовались.  

-Распутать паутину можно только  правильно называя песенки, - 

прошептал Индюк «И».  

- Мы от страха забыли свои песенки, сказал Ослик «О».  

-Чтобы распутать паутину, нужно определить, кто из нас какую песенку 

поёт, и через дверь дотянуться до рисунков песенок на наших 

воротничках – добавил Эму «Э». Мышка, Попугай и Носорог тут же 

принялись за работу.  

-Распутайте зверят. Пойте песенки за героев, и находите нужного героя, 

дотрагиваясь до неё волшебной указкой.  

-Вот мы и распутали друзей, - радостно сказал Попугай П.  

Но вдруг рядом раздалось: Т-Т-Т.  

-Ой, это паук идёт, прячьтесь, - закричала Мышка.  

Перепуганные герои бросились бежать, но тут увидели Тукана, который 

пел: Т-Т-Т.  

- Ты совсем нас перепугал своей песенкой!  - сказал Попугай «П».  

-Моя песенка поможет вам освободить  друзей из плена паука, - сказал 

Тукан «Т». «А как?» «Когда появится паук, я громко буду петь свою 

песенку, он испугается и убежит, - сказал Тукан «Т».  

(Показать артикуляцию звука. Предложить помочь Тукану испугать 

паука. Ротик приоткрыт, кончик языка стучит за верхними зубами).  

Когда паук приблизился к своей пещере, Тукан громко запел: Т-Т-Т. паук 

услышал, насторожился и отошёл подальше. И все герои начали тоже 

громко петь песенки свои. Паук испугался и убежал.  

 

-Предложите, как нам вытащить из пещеры друзей? Паук не освободил 

их. Индюк «И» предлагает сделать подкоп. Молодцы, и вы догадались!  

Радостные жители все отправились дружно домой. По дороге они 

обещали Тукану «Т» научить его петь дружные песенки у фонтана.  

(Поставьте героев у фонтана друг за другом, ведите указкой, а ребёнок 

читает слоги и слова).  

 

 

 

 

Песенки попели пора, и расходиться по домам. Зверята побрели к своим 

домикам.  

Какую  песенку пел Тукан? Как удалось освободить друзей из плена 

паука?  

Интерактивная игра на звук и букву П  «Звук и буква» - определение 

звуко – буквенного соответствия по картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поют 

песенки и 

находят нужных 

героев.  

 

 

 

 

 

 

 

Испугайте 

паука песенкой 

Тукана.  

Дети поют 

песенки вместе 

с героями.  

Ответы детей. 

Дети делают 

подкоп и 

спасают всех 

героев. 

АТ, 

ОТ,УТ,ИТ,ЭТ, 

ТА, 

ТО,ТУ,ТИ,ТЭ;  

ТОТ, 

ТОМ,ТОП,ПОТ. 

 

Ответы детей.  

Игры с песком.  

Дети с 

помощью 

интерактивной 

ручки  

определяют 

соответствие 

буквы и звука.   

 

 

 Тема занятия  Цель занятия 

2. Сказка – игра «Спасти бычка». Звук 1.Познакомить со звуком и буквой Б.  
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и буква Б. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка, Бычок   

«Б», все герои (А, О,У,Э, И, Н, 

М,П,Т), фонтан, паровозик, деревья, 

белка, автобус.   

2.Научить произносить звук [Б], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить  сливать  звуки в слоги, в 

короткие слова.  

4.Воспитывать желание помогать друг другу.     

5.Интерактивная игра на звук и букву Б по 

выбору педагога.  «Найди букву» - нахождение 

буквы в нечитаемом тексте, наборе слов.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

Носорог «Н» собрался погулять и забрёл очень и очень далеко. «Где же 

мой дом?»  - думал он. Вокруг был только лес. Вдруг он услышал, что 

кто-то кричит: «Помогите!» Носорог пошёл на голос и увидел Бычка, 

привязанного к дереву.  

-Помоги мне, Носорог. Меня злой человек привязал к дереву, отвяжи 

меня, пожалуйста. Бычок тут же принялся за работу и развязал бычка. 

Мимо пробегала белка. «Вот чудак, ты, Носорог, что он хорошего тебе 

сделал, что ты помог ему?» «Нужно всегда помогать тем, кто нуждается в 

помощи» - сказал Носорог. Белка усмехнулась и убежала. Носорог увидел 

на воротничке песенку и спросил: «Как тебя зовут?» «Меня зовут Бычок 

Б и песенка у меня: Б-Б-Б». (Показать детям правильную артикуляцию 

звука Б. Губы смыкаются и создают преграду. Звук Б произносится 

звонко и с голосом. Носорог предложил пойти Бычку с ним в свою 

сказочную страну, где у каждого своя песенка. «Только как мы с тобой 

пойдём туда. Я забыл дорогу». Но Бычок подбодрил Носорога и сказал, 

что вместе обязательно можно найти выход из любой ситуации. И они 

отправились вместе искать дорогу домой. Вдруг Носорог увидел автобус. 

Они решили сесть на автобус. Там была карта местности, по которой они 

нашли дорогу. В свою сказочную страну они прибыли на автобусе. По 

дороге они пели свои песенки. Какие песенки пели герои?  

Доехали они до дома и встретились со своими друзьями. Друзья им 

предложили покататься на паровозике. В первый вагон сел Бычок, во 

второй сел Ослик, в третий села Мышка. Какие песенки  они пели? 

Какое слово получилось?  

Как помог Носорог Бычку?  

Права ли была белка?  

Какую песенку пел Бычок?  А как ты помогаешь друзьям?  

 

Интерактивная игра на звук и букву Б   «Найди букву» - нахождение 

буквы в нечитаемом тексте, наборе слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поют 

песенки героев. 

 

Дети поют 

песенки .  БОМ-

ответ детей.  

 

Ответы детей.  

Игры с песком.  

Дети с 

помощью 

интерактивной 

игры находят 

букву Б.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

3. 

 

Сказка – игра «Застенчивый 

хамелеон». Звук и буква Х. 

1.Познакомить со звуком и буквой Х.  

2.Научить произносить звук [Х], правильно 
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ь 
 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка, все 

герои (А, О,У,Э, И, Н, М,П,Т,Б), 

фонтан, Мудрец, собака, лягушка, 

куст, деревья.  

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Закрепить умение читать слоги и слова.   

4.Воспитывать уверенность в себе, желание 

помогать застенчивым ребятам.     

5.Интерактивная игра на звук и букву Х «Читаем 

слоги» - составление и чтение слогов и слов  на 

интерактивной ленте. 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями с 

картинками.  

Жил – был Хамелеон. Он был добрый, но очень застенчивый. Он 

помогать всем любил. Но стеснялся подходить к другим зверятам, играть 

с ними. Ему казалось, что некрасивый, неуклюжий. Он всех обходил 

стороной. Спрячется за куст и сидит, смотрит из-за куста, как другие 

играют. Ему было грустно. Он мечтал, что кто-то подойдёт и пригласит 

его поиграть. Но никто не подходил. У хамелеона была особенность – он 

мог менять свой цвет. Когда он подходил к кусту, он становился 

зелёным, ложился на песок – он становился жёлтым, как песок. Поэтому 

его никто не замечал. И вот он пошёл как – то раз куда глаза глядят. 

Встретил Мудреца.  

-Здравствуй, Хамелеон! Я знаю почему ты такой грустный! – сказал 

Мудрец.  

-Откуда вы знаете?  

_Я – Мудрец и всё знаю. Твоя робость мешает тебе общаться с друзьями. 

-Ко мне никто и не подходит, - сказал Хамелеон.  

-И не подойдёт, ведь ты прячешься от зверят. Своим видом ты 

показываешь, что ты не хочешь общаться.  

-Я такой неуклюжий, со мной никто не захочет играть, - сказал Хамелеон.  

Мудрец ответил тогда «Открою тебе один секрет». «Секрет» - сказал 

Хамелеон. «Когда ты понравишься себе, тогда и понравишься другим, у 

тебя есть свои достоинства. Подумай, что ты умеешь хорошо делать?»  

«Я могу легко передвигаться по песку и перевозить что-то на себе» - 

сказал Хамелеон. «Ещё могу выручить друга, попавшего в беду».  

«Молодец!» - сказал Мудрец. «Иди навстречу своим друзьям!» 

Настроение у Хамелеона изменилось, и он уже считал себя добрым, 

интересным и оправился к друзьям. Он пошёл на площадь к фонтану и 

увидел там много жителей. (Выставлять всех героев, а дети поют за 

героев песенки). Хамелеон набрался смелости и подошёл к ним. Все 

жители сказочной страны обрадовались приходу Хамелеона. Наши герои 

увидели на воротничке тоже песенку и спросили, какая это песенка. 

Хамелеон ответил: Х-Х-Х.  показать артикуляцию звука. Рот открыт, 

язычок выгибается, как кошечка, дуем на эту кошечку.  

На фонтане друзья решили петь свои песенки. Кто первый вставал к 

фонтану, тот и пел свою песенку.  

 

Составление слогов и слов на интерактивной ленте: ах, их, эх, эхо, уха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поют за 

героев их 

песенки.  

 

 

Дети повторяют 

звук [Х] 

Дети поют слоги: 

ХА,ХО,ХУ,ХИ,Х

Э,АХ, ОХ,УХ, 

ИХ,ЭХ.  



Дети составляют 

слова 

 

 

 Тема занятия  Цель занятия 

4. 
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Сказка – игра «Волк В». Звук и буква 

В.  

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У,Э, И, Н, М,П,Т,Б,Х), 

Волк «В», разные вещицы: камешки, 

фантики, колечки, скамейка, 

подушка, куст.  

1.Познакомить со звуком и буквой В.  

2.Научить произносить звук [В], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить обучение сливанию звуков в слоги 

и слова.  

4.Познакомить с приёмами отреагирования 

чувства злости.      

5.Интерактивная игра на звук и букву В 

«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов. «Читаем слоги» - 

составление и чтение слогов и слов  на 

интерактивной ленте. 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

Светило на улице солнце. Волк вышел на прогулку. Все наши герои уже 

тем временем тоже гуляли. Сам по себе волк добрый, но сегодня у него 

было плохое настроение, и он был злой.  Волк закричал: «Разбегайтесь 

кто куда!»  все зверята разбежались, а он сел возле озера и заплакал. К 

нему подошёл Хамелеон. «Ты что плачешь?»   Волк заплаканный сказал: 

«У меня плохое настроение. Я сам с собой не могу справиться, когда у 

меня плохое настроение». Хамелеон в ответ посочувствовал. Предложил 

он во время злости и плохого настроения взять простую подушку и 

постучать кулаками о подушку, да ещё покричать. Тогда всё пройдёт. 

Волк так и сделал. Побил кулаками подушку, покричал, и плохое 

настроение со злостью прошло. Он попросил прощения у друзей.  

-Простите меня пожалуйста, я больше никогда не буду причинять вред. Я 

теперь умею справляться со своим плохим настроением и злостью. 

Друзья простили его, потому что у него на воротничке тоже была 

песенка: В-В-В. Объяснить правильную артикуляцию звука. Встречаются 

нижняя губа и верхние зубы, произносим с голосом.  

Индюк пригласил всех к фонтану спеть дружные песенки. «В этот раз 

будут появляться разные вещицы» - сказал Индюк.  

Ав-ва – появляется камешек, ов-во – появляется колечко, ув-ву – 

появляются фантики.  

«Конструирование буквы» - конструирование буквы из элементов. 

«Читаем слоги» - составление и чтение слогов и слов  на интерактивной 

ленте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

произносят звук 

[В].  

Дети читают 

слоги и слова.  

Игры с песком. 

Дети 

составляют 

слоги и 

короткие слова 

на ленте букв.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

1. Сказка – игра «Дрозд Д». Звук и 1.Познакомить со звуком и буквой Д.  
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ь 

 

буква  Д. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У,Э, И, Н, М,П,Т,Б,Х,В), 

Дрозд «Д», фонтан, большой дом, 

Крокодил, карточки – домики со 

знакомыми буквами.  

2.Научить произносить звук [Д], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить обучение сливанию звуков в слоги 

и слова.  

4.Воспитывать желание дружить, сформировать 

понятие, что сила в дружбе.       

5.Интерактивная игра на звук и букву Д 

«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов. «Читаем слоги» - 

составление и чтение слогов и слов  на 

интерактивной ленте. 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

В сказочной стране пошёл дождь. На улице было пасмурно. Друзьям 

стало скучно – на улицу не вышел никто. И они начали спор: кто из них 

полезнее и нужнее, кто лучше. Начался настоящий переполох. Шум стоял 

на всю сказочную страну. В результате бессмысленного спора все 

перессорились. Все зверята захотели жить отдельно. Носорог предложил 

сломать их общий большой дом. Вот они и сломали их дом. Все стали 

жить в маленьких домиках по отдельности. Грустно стало всем и 

невесело. Заскучали друзья. Каждый стал вспоминать, как им весело и 

дружно было жить в одном доме. И вот в сказочную страну приплыл 

Крокодил. Ему стало интересно: сколько маленьких домиков стояло. Да 

как их много было. Он стал дуть на домики. Домики стали разрушаться. 

Жильцы кинулись к соседям в поисках спасения. Но Крокодил сдул все 

домики. Испуганные жители убежали в лес и спрятались. Прилетел тут 

Дрозд и сказал: «Пока вы будете ссориться, и жить отдельно друг от 

друга, Крокодилу будет просто очень вас всех достать. А вместе вы были 

бы – сила! Бычок не выдержал и сказал: « Вместе ещё и жить веселее». 

Попугай предложил построить снова большой дом и жить всем вместе. 

Тогда Мышка сказала: «Тогда нам будет не страшен ни один злодей, ведь 

общий дом и крепче будет. Вместе мы будем – сила!». Крокодил тем 

временем в кустах слышал разговор и решил больше не тревожить 

жителей этой сказочной страны. Все дружно взялись и построили 

большой дом. Эму увидел на воротничке у Дрозда песенку и спросил: 

«Ты тоже умеешь петь песенку?» Дрозд ответил: «Д-Д-Д».  

Показать правильную артикуляцию звука – рот приоткрыт, кончик языка 

стучит за верхними зубками. Произносится звонко.  

Построив дом все стали играть в игру – смешилку.  

Дети поют знакомые песенки, а герои появляются из нового дома.  

Теперь все отправились на фонтан петь дружные песенки.  

Дрозду понравилось в сказочной стране, и он остался жить.  

Интерактивная игра на звук и букву Д «Конструирование буквы» - 

конструирование буквы из элементов. «Читаем слоги» - составление и 

чтение слогов и слов  на интерактивной ленте.(ДОМ, ДА, ДОК, ДАК, 

ИДУ, ХОД).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подпевают 

песенку дрозда.  

Пение всех 

песенок.  

Чтение слогов: 

АД, ОД,УД, 

ЭД,ИД и т.д. 

Дети 

составляют 

слоги и слова.  

 



 

 Тема занятия  Цель занятия 

2. 

 
я 
н 

в 

а 
р 

ь 

 

Сказка – игра «Жадный гусь». Звук и 

буква Г. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У,Э, И, Н, М,П,Т,Б,Х,В, 

Д), Гусь «Г», фонтан, домик, мешок, 

куст, звёздочка, супница.  

1.Познакомить со звуком и буквой Г.  

2.Научить произносить звук [Г], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить обучение сливанию звуков в слоги 

и слова.  

4.Воспитывать желание делиться, не жадничать.        

5.Интерактивная игра на звук и букву Г 

«Вращающаяся буква» - узнавание буквы среди 

других букв в различных ракурсах. «Читаем 

слоги» - образование слогов и слов из букв на 

интерактивной ленте.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

В сказочную страну забрёл Гусь. Он всё время пел песенку «Г-Г-Г».  

-Давайте подпоём ему тоже. Нужно приоткрыть рот, выгнуть язычок, как 

кошечка спинку. Самая высокая часть языка упирается в нёбо. Это 

звонкая песенка. Её нужно петь с голосом.  

Увидев жителей сказочной страны, Гусь начал со всеми жителями 

знакомиться.  

-Поможем Гусю познакомиться. Пропеваем песенки вместе с каждым 

жителем этой страны.  

Познакомился со всеми Гусь. И тут Тукан Т обратил внимание, что у 

Гуся за спиной мешок. Он спросил: «А что у тебя за спиной?». «Это 

мешок со сладостями. Там конфеты, печенье, мармелад». Гусь брал из 

мешка сладости и одну за одной все съел их. Друзья смотрели на него, а 

он никого так и не угостил. Тогда Аистёнок «А» сказал: «Жадничать не 

хорошо. У  нас все делятся друг с другом». Наелся Гусь сладостей и 

захотел поиграть. Достал он из мешка звёздочки и начал собирать на 

песке узор. «Давай вместе собирать, у нас с тобой получатся интересные 

узоры», - сказал Ослик «О». «Не дам. Самому интересно. Мои узоры и 

так красивые» - ответил Гусь. Все зверята ушли играть тогда на полянку.  

Расставить всех персонажей в разные места песочницы и предложить 

детям поискать их. Гусь увидел игру и тоже захотел со всеми вместе 

поиграть. Но зверята не захотели принимать его в игру. Поиграли и все 

друзья отправились к фонтану петь дружные песенки. Понял Гусь, что не 

хорошо было жадничать. Играть тоже надо вместе и будет всем весело. 

Гусь попросил прощения у всех и вместе все отправились к фонтану.  

А ты делишься с друзьями?  

«Вращающаяся буква» - узнавание буквы Г среди других букв в 

различных ракурсах. «Читаем слоги» - образование слогов и слов из букв 

на интерактивной ленте. 

 

 

 

 

Дети подпевают 

звук [Г].  

 

 

 

Пение всех 

знакомых 

звуков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в песке 

ищут 

персонажей. 

 

 

 

Ответы детей.  

Дети читают и 

сами 

составляют 

слоги и слова 

на букву Г.  

 

 

 Тема занятия  Цель занятия 



3. 

 
я 
н 

в 

а 
р 

ь 

 

Сказка – игра «Мальчик Ы». Звук и 

буква Ы.  

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У,Э, И, Н, М,П,Т,Б,Х,В, 

Д,Г), Мальчик  «Ы», фонтан, домик, 

часы, птичка, пещера, паук.  

1.Познакомить со звуком и буквой Ы.  

2.Научить произносить звук [Ы], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить обучение сливанию звуков в слоги 

и слова.  

4.Воспитывать уважение к смелым людям.        

5.Интерактивная игра на звук и букву Ы 

«Вращающаяся буква» - узнавание буквы среди 

других букв в различных ракурсах. «Касса букв» 

- составление коротких слов.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

Наступило утро. Солнышко светит. Но вдруг оно скрылось за тучки, и на 

полянке стало непривычно темно. Жители сказочной страны были 

удивлены, что наступило утро, а на улице всё темно и темно. 

-Давайте подождём, - предложил Попугай.  

Жители сказочной страны ждали и ждали, когда же станет светло опять. 

Даже исчезли напольные часы. Время остановилось.  

-Что же делать? Как вернуть нам время? – спросил у друзей Ослик.  

Все задумались. Мимо пролетала птичка и сказала:  

-Чтобы время запустить – надо часы на место вернуть.  

Только никто не знал, где найти часы. Но маленькая птичка знала, где 

часы и радостно сообщила всем об этом:  

-Часы находятся на высокой горе в заброшенной пещере. Их охраняет 

паук. Он никого к ним не подпускает.  

Герои отправились в путь. Они были уже знакомы с проделками злого 

паука. Было сложно идти. Везде темнота. Но они дошли до горы. 

Вспомнив, что паук боится громких песен, тукан запел: Т-Т-Т. Помогите 

тоже Тукану.  

Но никак паук не хотел отдавать часы. Зверята не знали как быть. Вдруг 

появился мальчик. Он сказал: «Я смогу вернуть вам время. Я – смелый 

мальчик Ы». «какое странное имя у тебя «Ы», заметил Волк. Ы ничего не 

ответил, а быстро забрался на гору, прошёл смело мимо паука и забрал 

часы. Часы нашлись теперь, но на улице было так же темно. Зверята 

решили с мальчиком Ы спеть дружные песенки. Спев песенки, часы 

завелись и пошли. Запустив время, друзья увидели солнышко. Все были 

довольны. Смелому мальчику Ы предложили остаться жить вместе со 

всеми в большом доме.  

Какую песенку пел смелый Мальчик?  

Как помог жителям смелый Мальчик Ы?  

 

Интерактивная игра на звук и букву Ы «Вращающаяся буква» - узнавание 

буквы среди других букв в различных ракурсах. «Касса букв» - 

составление коротких слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поют звук 

[Т] 

 

 

 

 

 

Дети поют 

песенки: ых, 

ым, ны, мы и 

т.д. 

Ответы детей.  

 

Игры с песком.  

Дети находят 

буквы и 

складывают 

слоги и слова на 

доске.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 



4. 

 
я 
н 

в 

а 
р 

ь 

 

Сказка – игра «Кот К». Звук и буква 

К.  

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У,Э, И, Н, М,П,Т,Б,Х,В, 

Д,Г, Ы), Кот   «К», скамейка, собака, 

птичка, лягушка, камень, ёлка.  

1.Познакомить со звуком и буквой К.  

2.Научить произносить звук [К], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Развивать навык чтения.  

4.Познакомить со способом избавления от 

грусти.        

5.Интерактивная игра на звук и букву К 

«представление буквы» - просмотр 

познавательного мультфильма про букву. «Найди 

букву» - нахождение буквы в «нечитаемом» 

тексте, наборе слов.    

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

В некотором царстве, в некотором государстве стоял город мыльных 

пузырей. Все жители этого города были дружные и счастливые. Здесь 

жил весёлый и забавный Кот. У него был секрет – он прятал свой 

волшебный пузырёк, чтобы никто не видел. Когда он его открывал, то 

пел песенку: «К-К-К». Оттуда стазу вылетали мыльные пузыри.  

Чтобы спеть песенку Кота, давайте приоткроем рот, выгнем язычок, как 

кошечка спинку. Когда будем петь песенку, самая высокая часть языка 

ударяется в нёбо.  

В этом городе на полянке стояла красивая скамейка. Кто сюда приходил – 

будете называть вы. Всем очень нравилось смотреть на представление 

Кота, когда он пускал мыльные пузыри.  

Появились лягушка с собачкой. Они тоже захотели посмотреть 

представление Кота. Лягушка хотела вскарабкаться на камень, чтобы 

хорошо было всё видно, но никак ей не удавалось: она всё падала с этого 

камня. Лягушка загрустила. Тогда собачка ей сказала:  

-Не грусти, я тебе помогу. Собачка помогла ей забраться на камешек. 

Лягушка поняла, что не надо никогда грустить и всё получится. 

Довольные все смотрели представление мыльных пузырей. После 

представления все пошли к фонтану петь дружные песенки. (Поставить 

друзей рядом с друг другом и пропевать слоги: ка. ко, ку, ки, кэ, кы, 

обратные слоги.  

Составление слогов и слов. (бык, мак, кот, ток, ком и т. д).  

Интерактивная игра на звук и букву К «Представление буквы» - просмотр 

познавательного мультфильма про букву. «Найди букву» - нахождение 

буквы в «нечитаемом» тексте, наборе слов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поют 

песенку Кота. 

 

Дети называют 

всех героев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение песенок. 

Составление 

слогов.   

 

Дети находят 

буквы в 

игровой форме.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

1. 

 
ф 
е 

в 

р 
а 

л 

ь 

Сказка – игра «Фазан и Мудрец». 

Звук и буква Ф.  

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У,Э, И, Н, М,П,Т,Б,Х,В, 

Д,Г, Ы, К),фонтан, клумба, белка, 

супница, одежда, метла, Мудрец.  

1.Познакомить со звуком и буквой Ф.  

2.Научить произносить звук [Ф], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Развивать навык чтения.  

4.Познакомить со способом расслабления и 

отдыха.         



 5.Интерактивная игра на звук и букву Ф: «Звук и 

буква» - определение звуко – буквенного 

соответствия по картинке. «Читаем слоги и 

слова» - составление слогов и слов на 

интерактивной ленте.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

Жил был на свете красивый Фазан. Он был ещё и трудолюбивый. 

Поливал цветы на клумбе, готовил обед, подметал дорожки. При этом он 

всегда пел свою песенку: Ф-Ф-Ф. Давайте и мы подпоём Фазану: только 

встречается при этой песенки нижняя губа и верхние зубы.  

Работал Фазан всё да работал. Проскакала белка рядом с ним и говорит 

ему: «Фазан, отдохни, сделай перерыв и поиграй с нами». Фазан отвечал 

белке: «Вот ещё, у меня много дел – я ещё не постирал и суп ещё не 

сварил». Белка ускакала. А у Фазана стало всё валиться из рук – он очень 

устал. Проходил мимо Мудрец и говорит ему: «Когда много трудишься, 

то необходимо и отдыхать, делать перерыв между работой. Это очень 

важно- набраться сил для следующего дела». Фазан заинтересовался у 

Мудреца: «А как можно отдохнуть?»  Мудрец показал ему, как можно 

расслабляться: лечь, закрыть глаза, успокоиться, спокойно подышать, 

помечтать о чём-то. Затем расслабить всё тело: крылышки, хвост, спинку, 

грудку. Фазан так и сделал. Он начал напевать свою песенку, отдохнул и 

очень обрадовался советам Мудреца. Ещё Мудрец посоветовал включать 

спокойную музыку. Фазан всё сделал и пошёл к своим друзьям 

отдохнувшим и весёлым. Ведь отдых – тоже очень важное дело. Все 

вместе они пошли к фонтану петь дружные песенки. Поможем Фазану 

спеть дружные песенки с его друзьями: фа, фо, фу, фэ, фи, фы, аф, оф, эф, 

иф, уф, ыф.  

 

Интерактивная игра на звук и букву Ф: «Звук и буква» - определение 

звуко – буквенного соответствия по картинке. «Читаем слоги и слова» - 

составление слогов и слов на интерактивной ленте. 

 

 

 

 

 

Как вы умеете отдыхать?  

 

 

 

 

Пропевание 

звука [Ф]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение слогов.  

 

Игры с песком.  

Дети находят 

букву в словах, 

выделяют её 

интерактивной 

ручкой.  

Составляют 

слоги и слова 

на доске.  

Ответы детей.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

2. 

 
ф 
е 

в 

р 
а 

л 

ь 
 

Сказка – игра «Странный зверёк». 

Звук и буква Й.  

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У,Э, И, Н, М,П,Т,Б,Х,В, 

Д,Г, Ы, К, Ф),фонтан, домик, капкан, 

черепаха и крокодил.  

1.Познакомить со звуком и буквой Й.  

2.Научить произносить звук [Й], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Развивать навык чтения.  

4.Сформировать представление о том, что не 

внешность и не имя красят человека, а его 

поступки, воспитывать умение дружить.          

5.Интерактивная игра на звук и букву Й: 



«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов, «Читаем слоги» - составляем 

и читаем слоги, «Касса букв» - составляем 

короткие слова.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

Жил был на свете странный зверёк – похож на черепаху и крокодила. 

Звали этого странного зверька «Й». Отгадайте, почему его так звали.  

Но дружить с таким зверьком никто не хотел. Тогда он решил 

подружиться с Крокодилом.  

-Эй, крокодил, давай с тобой поиграем в мяч, поплаваем вместе. 

-Не хочу я с тобой играть.  

-Почему? Я хочу с тобой познакомиться – меня зовут Й.  

-Не буду с тобой дружить.  

Расстроенный Й побрёл прочь от Крокодила. Навстречу ему попалась 

черепаха. Обрадовался Й, может черепаха подружиться с ним и поиграет 

в мяч. Но черепаха тоже отказалась и поползла себе дальше. Опять 

расстроился Й и пошёл через лес, напевая свою песенку. Поможем Й 

веселее пропеть его песенку. Губы в улыбке, зубы разомкнуты, язычок 

выгибается и стучит в нёбо.  

Вдруг он услышал крики о помощи: «Помогите, спасите». Й поспешил на 

помощь. Подошёл поближе и увидел Аистёнка. Аистёнок попал в капкан. 

Й быстро его спас – освободил из капкана.  

-Спасибо, ты очень замечательный. Я благодарен тебе за спасение. Ты 

настоящий друг.  

Й обрадовался, что Аистёнок назвал его другом. Аистёнок пригласил Й в 

сказочную страну. Они подошли к фонтану, где уже собрались все 

друзья.  

-Давайте поможем им петь дружные песенки.  

(ай, ой, уй, ий, эй, ый). 

  

А как вы выбираете себе друзей?  

 

(Интерактивная игра на звук и букву Й: «Конструирование буквы» - 

конструирование буквы из элементов, «Читаем слоги» - составляем и 

читаем слоги, «Касса букв» - составляем короткие слова). 

(пой, вой, май, бай, бой, мой, дуй).  

 

 

 

Ответы детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение песенки 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропевание 

слогов – 

песенок.  

Ответы детей. 

Игры с песком.  

Дети 

составляют 

слоги и слова 

на 

интерактивной 

доске.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

3. 

 
ф 

е 

в 

р 
а 

л 

ь 
 

Сказка – игра «Слоник С». Звук и 

буква С. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й),фонтан, 

домик, Баба Яга, метла.  

1.Познакомить со звуком и буквой С.  

2.Научить произносить звук [С], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Воспитывать уважение к смелым поступкам, 

желание преодолевать свою трусость.           



5.Интерактивная игра на звук и букву С: 

«Вращающаяся буква» - узнавание буквы среди 

других букв в различных ракурсах», «Найди 

букву» - нахождение буквы в «нечитаемом» 

тексте, наборе слов. «Касса букв» - составление 

слогов и слов, предложения.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

В один прекрасный день жители сказочной страны играли и веселились 

на лужайке. Как поднялся ветер, всё закружилось, завертелось. Появилась 

Баба Яга. Она любит создавать всем неприятности.  

-Вот вы все где, я вас сейчас всех заколдую.  

Она взмахнула своей метлой и все замерли на одном месте. Никто не мог 

даже пошевелиться.  

-ХА, ХА – так вам и надо.  

Баба Яга сделала своё дело и ушла отдыхать к озеру. В это время Слоник 

решил придти в гости к своим друзьям. Он шёл и пел свою песенку: С-С-

С.  

Давайте и мы потренируемся петь песенку Слоника. Губы у нас 

улыбаются, зубы сомкнуты, сильно дуем на ладошку.  

Стал он подходить и вдруг увидел, что все его друзья замерли, и никто не 

может разговаривать. Ему никто не отвечал. Тогда Слоник решил 

действовать смело и расколдовать всех. Но для этого нужна была метла 

Бабы Яги. Как раз она заснула и он смело забрал у неё метлу. Он стал 

дотрагиваться метлой до каждого, напевая их песенки. Зверята стали 

оживать, услышав свои песенки. Хоть сам Слоник и трусил, но сумел 

спасти всех героев, преодолев свой страх. Радостные друзья все 

обнимались и у них получалась дружная песенка. Пой песенки вместе с 

друзьями (са, со, су, си, сы, сэ и обратные слоги).  

Как слоник преодолел свою трусость? А как ты умеешь преодолевать 

свою трусость?  

Интерактивная игра на звук и букву. С: «Вращающаяся буква» - 

узнавание буквы среди других букв в различных ракурсах», «Найди 

букву» - нахождение буквы в «нечитаемом» тексте, наборе слов. «Касса 

букв» - составление слогов и слов, предложения. 

(усы, сам, сон, суп, сом; У Димы сок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подпевают 

знакомые 

песенки героев. 

Пропевание 

слогов.   

 

Игры с песком.  

Дети выбирают 

букву 

интерактивной 

ручкой, находят 

её в словах, 

тексте. 

Составление 

слогов, слов, 

коротких 

предложений.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

4. 

 
ф 
е 

в 

р 
а 

л 

Сказка – игра «Гончий заяц». Звук и 

буква З. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й, С), фонтан, 

1.Познакомить со звуком и буквой З.  

2.Научить произносить звук [З], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  



ь 
 

дом, часы, звезда, паровозик, куст, 

карандаш, лист бумаги.  

4.Познакомить со способами саморегулирования 

гиперактивного поведения, повышать 

самооценку, формировать принятие себя, 

воспитывать понимание и эмпатию к 

окружающим, желание помочь.           

5.Интерактивная игра на звук и букву З: «Найди 

букву» - нахождение буквы в «нечитаемом» 

тексте, наборе слов. «Читаем слоги», «Касса 

букв» - составление слогов, слов, предложений.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

На стадионе шли соревнования. Как всегда побеждал гончий Заяц. Он 

очень быстро бегал. После соревнований он любил петь свою песенку.  

Давайте поддержим его и споём песенку вместе. Губы улыбаются, рот 

приоткрыт и голосом поём «З-З-З».  

Заяц всё бегал да бегал. Никого он не замечал, а только любил 

соревнования, потому что всегда побеждал. Но однажды ему стало 

скучно. Он решил поиграть со зверятами. Но с ним никто не хотел играть. 

Потому что Заяц часто сбивал с ног маленьких зверят. Заяц загрустил. 

Мимо проходил Индюк.  

-Что грустишь, пошли с нами играть! 

Заяц обрадовался, что Индюк предложил ему поиграть. И они пошли к 

фонтану. Там зверята пели дружные песенки. Заяц сам предложил с 

каждым героем спеть свою песенку. Давай и мы вместе с ними споём 

дружные песенки. (за, зо, зу, зи, зэ, зы и обратные слоги).  

Как заяц справился с тем, что подавил в себе желание бегать?  

А как ты справляешься со своей непоседливостью?  

 

Интерактивная игра на звук и букву З: «Найди букву» - нахождение 

буквы в «нечитаемом» тексте, наборе слов. «Читаем слоги», «Касса букв» 

- составление слогов, слов, предложений  (зонт, зима, ваза; Надо звать 

зиму).  

 

 

 

 

 

Дети пропевают 

звук [З] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети пропевают 

слоги.  

Ответы детей.  

 

Игры с песком. 

Игры детей на 

нахождение 

буквы, 

составление 

слогов, слов, 

предложения на 

интерактивной 

доске.   

 

 Тема занятия  Цель занятия 

1. 

 
м 
а 

р 

т 
 

 

 
 

Сказка – игра «Цыплёнок Ц». Звук и 

буква Ц. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й, С, З), фонтан, 

домик, клумба, дерево, куст, метла, 

белка, птичка, Мудрец, собака, 

одежда.  

1.Познакомить со звуком и буквой Ц.  

2.Научить произносить звук [Ц], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Познакомить с полярностью качеств, 

сформировать понимание, что плохими бывают 

поступки, а не человек, повысить самооценку.           

5.Интерактивная игра на звук и букву Ц: «Найди 

букву» - нахождение буквы в «нечитаемом» 



тексте, наборе слов. «Читаем слоги», «Касса 

букв» - составление слогов, слов, предложений. 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

В одном дворике жила – была пушистая Цыпочка, и всё время пела свою 

песенку: «Ц-Ц-Ц». Давайте и мы с ней пропоём. Губы у нас улыбаются, 

рот приоткрыт, язычок во рту стучится.  

Как – раз она проснулась и стала наводить порядок в своём дворе. 

Подметала дорожки, ухаживала за цветами на клумбе. Но вдруг метла 

упала и попала белке в лоб.  

-Теперь у меня шишка будет! – сказала белочка.  

Цыпочка испугалась и пошла прогуляться. Идёт и напевает свою 

грустную песенку: «Ц-Ц-Ц». Давайте подбодрим и пропоём вместе с ней 

её песенку.  

Но вдруг налетела туча и пошёл сильный дождь. Рядом на кусту сидела 

птичка и плакала. Цыпочка спросила:  

-Почему ты плачешь? 

-От дождя у меня намокли крылышки, и я не смогу летать. Меня так 

может поймать кошка.  

Цыпочка предложила спрятаться под большое дерево, которое она сама 

сажала. И они вместе переждали под деревом дождь. 

-Спасибо, тебе Цыпочка, ты меня спасла, ты очень хорошая и добрая! – 

сказала птичка.  

Цыпочка обрадовалась и пошла дальше делать добрые дела. Она 

постирала и погладила одежду. Шла мимо собачка и пригласила Цыпочку 

пойти на фонтан. Когда они с собачкой шли на фонтан, им встретился 

Мудрец. Цыпочка рассказала про белочку, что она сегодня обиделась на 

Цыпочку. Но Мудрец успокоил Цыпочку:  

-Ты же по неосторожности попала в лоб белке, ты же не хотела этого. 

Цыпочка довольная, что она не виновата в своей неосторожности, пошла, 

играть со зверятами.  

Какую песенку пела Цыпочка? Какая Цыпа: хорошая или плохая?  

Она подошла к каждому и крепко всех обняла. В это время проговорить 

получившиеся  слоги. 

Предложить детям составить короткие слова со звуком «Ц». (Цып, ваза, 

цап,  цок). Составить предложение: У Цыпы ваза.  

Интерактивная игра на звук и букву Ц.: «Найди букву» - нахождение 

буквы в «нечитаемом» тексте, наборе слов. «Читаем слоги», «Касса букв» 

- составление слогов, слов, предложений. 

 

 

 

 

Дети поют 

песенку 

Цыпочки.  

 

 

 

 

  Поют песенку 

 Цыпочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривают 

слоги. 

 

Составление 

слов и 

предложения, 

нахождение 

буквы.  

  

 

 

 

 Тема занятия  Цель занятия 

2. 

 
м 
а 

р 

т 

Сказка – игра «Шимпанзе». Звук и 

буква Ш.  

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

1.Познакомить со звуком и буквой Ш.  

2.Научить произносить звук [Ш], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 



 
 

 

 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й, С, З, Ц), 

Шимпанзе «Ш», фонтан, Крокодил, 

Утёнок, Мудрец, звёзды, дом.  

слова.  

4.Познакомить со способами адаптивного 

поведения в ситуациях, когда дразнят.           

5.Интерактивная игра на звук и букву Ш: 

«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов, «Касса букв» - составление 

слогов, слов и предложения.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

Жил – был на свете Шимпанзе. Он был весёлый и добрый. Всё время пел 

свою песенку. (Показать правильную артикуляцию звука: губы бубликом, 

хорошо видны передние зубы, верхние и нижние, узенькая щёлочка 

между зубами, широкий язычок прячется за верхними зубами).  

Шимпанзе любил всех дразнить. Пошёл он к реке. В реке плавал 

Крокодил.  

-Эй, колючехвостик, ты чего весь позеленел, травы объелся?  

Крокодил ему ответил:  

-Мы все такие зелёные. Хвосты у нас тоже такие. 

Шимпанзе не унимался:  

-Зеленоколючехвостик.  

Крокодилу не хотелось больше слушать. Он уплыл. Идёт Шимпанзе 

дальше. Идёт Утёнок.  

-Эй, лапчатоногий! Куда направился?  

-Я Утёнок! – обиделся на Шимпанзе Утёнок.  

И так он продолжал своё, всех жителей страны как-нибудь называл.  

Тогда собрались все жители и пошли к Мудрецу за советом, что им 

делать с этим Шимпанзе. Мудрец сказал:  

-Шимпанзе дразнится не со зла, а лишь для того, чтобы на него обратили 

внимание. Не замечайте его дразнилки, он тоже прекратит дразниться.  

Они так и сделали, на дразнилки Шимпанзе никто не обращал внимания. 

Шимпанзе стало скучно и он перестал всех дразнить. Он подошёл и 

попросил прощения у всех жителей. Жители простили его. Заяц 

предложил спеть дружные песенки и собрать яркие звёздочки.  

Какую песенку поёт Шимпанзе? Споём все вместе.  

Как друзья отучили его дразниться?  

Бывает так, что вы тоже дразнитесь? 

Материал для чтения: шу-ша-ши-шо-уш-аш-иш-ош. Слова: шуба, шапка, 

шов, шум, душ, мышь. Предложение: У мишки шуба.  

Интерактивная игра на звук и букву Ш: «Конструирование буквы» - 

конструирование буквы из элементов, «Касса букв» - составление слогов, 

слов и предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поют 

песенку 

Шимпанзе.  

Ответы детей. 

 

Дети 

конструируют 

букву, 

составляют 

слоги, слова и 

предложение на 

интерактивной 

доске.  

 

 Тема занятия  Цель занятия 

3. Сказка – игра «Жираф». Звук и буква 1.Познакомить со звуком и буквой Ж.  



 
м 

а 

р 

т 
 

 

 
 

Ж. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й, С, З, Ц, Ш), 

Жираф «Ж», фонтан, птичка, 

зёрнышки, цветы, клумба, собака, 

дождик, мяч, лист бумаги, карандаш. 

2.Научить произносить звук [Ж], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Познакомить со способом избавления от 

обиды.          

5.Интерактивная игра на звук и букву Ж: 

«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов, «Касса букв» - составление 

слогов, слов и предложения. 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

Жил – был Жираф. Была у него на воротничке песенка. Хотите узнать, 

какая песенка у Жирафа? На его воротничке нарисована песенка «Ж-Ж-

Ж».  сделаем губы бубликом, передние верхние и нижние зубки видны, 

узенькая щёлочка между зубами, широкий язык прячется за верхними 

зубами. Поём с голосом.  

Жираф шёл по улице и встретил птичку. Птичка спросила:  

-А твоя песенка на воротничке волшебная? Может она исполнит моё 

желание.  

-Давай вместе споём.  

Жираф незаметно во время пения положил зёрнышки птичке под 

крылышки. Птичка поблагодарила Жирафа и улетела.  

Жираф пошёл дальше. По дороге он увидел собачку. Она сидела возле 

клумбы с цветами. Вдруг налетел ветер и дождь. И от сильного дождя 

цветы погнулись. Расстроились собака и Жираф.  

-Что же делать, бедные цветочки не выдержали такого сильного дождя. 

Теперь клумба не очень красивая стала.  

Жираф предложил:  

-Я сейчас просушу цветочки, немножко подую на них, спою им свою 

песенку и они опять будут такие же красивые.  

Жираф так и сделал. Собачка обрадовалась, что опять клумба стала 

красивая. И они пошли играть в мяч. Но неожиданно мяч влетел прямо на 

клумбу и чуть не сломал цветок. Собачка обиделась на Жирафа, что он 

так сильно играл с мячом. Попросить детей нарисовать обиду.  

Тогда Жираф тоже попросил собачку нарисовать свою обиду. Собачка 

нарисовала, показала Жирафу. Жираф ей ответил: 

-Поздравляю тебя, твоя обида вышла из тебя и поселилась на листочке 

бумаги. Разорви её на мелкие кусочки.  

-Хорошо! Я уже чувствую, что у меня проходит обида и появляется 

хорошее настроение.  

Какую песенку пел Жираф? Как можно справиться с обидой?  

И они пошли к фонтану петь дружные песенки.  

Материал для чтения: аж-жа, жу-уж, иж-жи, ож-жо. Слова: жук, ужи, 

жаба, ножи. Предложение: Тут живут жабы.  

Интерактивная игра на звук и букву Ж: «Конструирование буквы» - 

конструирование буквы из элементов, «Касса букв» - составление слогов, 

слов и предложения. 

 

 

 

 

Пропевание 

песенки 

Жирафа.  

 

 

 

Дети подпевают 

песенку 

Жирафа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рисую 

обиду.  

 

 

 

 

 

Ответы детей.  

Пропевание 

слогов.  

 

Дети 

конструируют 

букву, 



составляют 

слоги, слова и 

предложение на 

интерактивной 

доске. 

 

 Тема занятия  Цель занятия 

4. 

 
м 

а 
р 

т 

 
 

 

 

Сказка – игра «Медлительная 

черепаха». Звук и буква Ч. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й, С, З, Ц, Ш,Ж), 

Черепаха «Ч», фонтан, скамейка, 

дом, деревья, куст, клумба.  

1.Познакомить со звуком и буквой Ч.  

2.Научить произносить звук [Ч], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Познакомить со способом тренировки 

быстроты движений.           

5.Интерактивная игра на звук и букву Ч: 

«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов, «Касса букв» - составление 

слогов, слов и предложения. 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

Однажды в сказочную страну приползла Черепаха. Она тоже пела 

песенку, которая была нарисована у неё на воротничке.  

Показать ребёнку правильную артикуляцию: губы бубликом. Видны 

передние верхние и нижние зубы. Узенькая щёлочка между зубами, 

язычок стучится. Ч-Ч-Ч.  

Жители сказочной страны предложили Черепахе  у фонтана поиграть в 

ручеёк. Когда они становились парами, то получались слоговые песенки: 

чу-ча-чи-чо-уч-ач-ич-оч.  

Теперь решили поиграть в прятки. Кто прятался за дерево, кто за куст, за 

скамейку. Но черепаха не успевала прятаться, она ползала медленно. 

Тогда жители сказочной страны решили поучить ползать быстрее. Они 

решили все вместе сначала считать до 10, потом до 5. И так скорость 

Черепахи со временем увеличивалась. Так все вместе преодолели 

черепашью медлительность.  

Как Черепаху научили двигаться быстрее? Какую песенку она пела?  

«Конструирование буквы» - конструирование буквы из элементов, «Касса 

букв» - составление слогов, слов и предложения. 

Материал для чтения: час, сыч, бычок, мычать, почта, пачка. Бычок 

мычит.  

 

 

Поём песенку 

Черепахи.  

 

 

 

 

Дети поют 

слоговые 

песенки. 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 Дети 

конструируют 

букву, 

составляют 

слоги, слова и 

предложение на 

интерактивной 

доске. 

 

 

 

 

 Тема занятия  Цель занятия 



1. 

 
а 
п 

р 

е 
л 

ь 

 
 

 

 

Сказка – игра «Находчивый щегол». 

Звук и буква Щ. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й, С, З, Ц, Ш,Ж), 

Щегол «Щ», фонтан. 

1.Познакомить со звуком и буквой Щ.  

2.Научить произносить звук [Щ], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Сформировать позитивное мышление, желание 

находить выход из трудных ситуаций.            

5.Интерактивная игра на звук и букву Щ: 

«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов, «Касса букв» - составление 

слогов, слов и предложения. 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

В сказочной стране на высоком дереве поселился Щегол. С высокого 

дерева ему хорошо было наблюдать за всеми жителями. Он весело 

распевал свою песенку: «Щ-Щ-Щ».  Показать детям правильную 

артикуляцию звука и вместе пропеть звук - губы бубликом. Видны 

передние верхние и нижние зубы. Узенькая щёлочка между зубами, 

широкий язык прячется за верхними зубами.  

Но надоело Щеглу сидеть на дереве одному. Он подумал, какой же выход 

найти,  и решил пригласить жителей страны на его салют из конфетти. 

Мимо проходил Кот. Щегол решил, предложу Коту поучаствовать в его 

мероприятии. 

-Эй, Кот, ты хочешь поиграть со мной?  

-Во что?  

-Я предлагаю из бумаги нарезать разноцветные конфетти и подбрасывать 

их вверх. На них будет интересно смотреть, как они летают и кружатся в 

воздухе.  

-Я согласен.  

И Щегол с Котом стали веселиться, подбрасывая разноцветные конфетти.  

На следующий день все собрались у фонтана, чтобы попеть дружные 

песенки, но вода в фонтане закончилась. Тогда Щегол позвал всех на своё 

праздничное разноцветное шоу с конфетти.  

-Давайте поиграем так: кто поймает конфетти одного цвета, тот 

составляет пару и поёт дружную песенку. Так они и сделали.  

Шоу из разноцветных конфетти было очень весёлым.  

А у тебя были такие ситуации, когда было нужно что-то придумать, 

найти выход?  

Игры с песком.  

Материал для чтения: ащ-ущ-ищ-эщ. И обратные слоги. Слова: щит, 

щука, щи, пищит. Предложение: Пищит мышь. 

Интерактивная игра на звук и букву Щ: «Конструирование буквы» - 

конструирование буквы из элементов, «Касса букв» - составление слогов, 

слов и предложения. 

 

 

 

 

 

Пропевание 

звука [Щ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей.  

 

Игры с песком. 

 

 

Дети 

конструируют 

букву, 

составляют 

слоги, слова и 

предложение на 



интерактивной 

доске. 

 

 Тема занятия  Цель занятия 

2. 
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п 
р 

е 

л 
ь 

 

 
 

 

Сказка – игра «Упрямая лошадь». 

Звук и буква Л. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й, С, З, Ц, Ш,Ж, 

Щ), Лошадь «Л», фонтан, дерево, 

дом, доктор, куст.  

1.Познакомить со звуком и буквой Л.  

2.Научить произносить звук [Л], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить учить сливать звуки в слоги и 

слова.  

4.Воспитывать у детей желание прислушиваться 

к взрослым, обращать внимание на советы 

окружающих.             

5.Интерактивная игра на звук и букву Л: 

«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов, «Касса букв» - составление 

слогов, слов и предложения. 

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

Жила была на свете упрямая лошадь. Она всё делала по своему. Никого 

она не слушала. Пела свою песенку. Давайте вместе споём песенку: губы 

улыбаются, рот приоткрыт, кончик языка прижимается к верхним зубкам. 

Поём все вместе с лошадкой: Л-Л-Л.  

Гуляя по сказочной стране, Лошадь подошла к большому дому, который 

недавно построили его жители. Она решила взобраться на него. Она стала 

с разбега прыгать наверх. Жираф увидел и говорит:  

-Не лезь на дом, сломаешь и сама упадёшь.  

Она не послушала никого и прыгала, и прыгала вверх, стараясь забраться 

наверх. Запрыгнула она все-таки на крышу дома, но тут же упала. 

Простонала  и пошла дальше. Увидела куст. Захотела и по нему 

потоптаться. Шимпанзе предупредила её:  

-Не вздумай, он колючий.  

Но не слушает никого. Залезла на куст, стала топтаться на кусту и 

укололась.  Вот какая строптивая лошадь. Полежала на песке, отдохнула 

и пошла опять. Захотела пить. Увидела грязную лужу. Попугай сказал ей:  

-Не пей, вода грязная и заболит живот.  

Не послушалась она, попила грязной воды. У неё разболелся живот. 

-Позовите доктора! Кто – нибудь помогите!  

Жители вызвали доктора. Он дал ей лекарство.  

-Какая я несчастная! – пожаловалась Лошадь.  

Доктор ей ответил:  

-Всё это происходит от твоего упрямства. Упрямство часто доводит до 

беды. Нужно прислушиваться к мнению окружающих и принимать 

верные решения.  

Она пообещала доктору, что будет прислушиваться.  

Почему упрямилась Лошадь?  

Какую песенку пела Лошадь?  

А ты слушаешься родителей?  

Материал для чтения: слоги с буквой, слова: лук, лак, Алла, клоун. 

 

 

 

 

 

Дети поют 

песенку 

Лошади «Л». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей.  

 

 



Предложение: Клоун стоит.  

Интерактивная игра на звук и букву Л: «Конструирование буквы» - 

конструирование буквы из элементов, «Касса букв» - составление слогов, 

слов и предложения. 

 

 

 

 

 

Игры с песком.  

 

 

 

Дети 

конструируют 

букву, 

составляют 

слоги, слова и 

предложение на 

интерактивной 

доске. 

Дети играют с 

песком. 

 

 Тема занятия  Цель занятия 

3. 

 
а 
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е 
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ь 

 

 
 

 

Сказка – игра «У рыся плохое 

настроение». Звук и буква Р. 

Оборудование и материалы: 

песочница с песком, указка,  все 

герои (А, О, У, Э, И, Н, М, П., Т, Б, 

Х, В, Д, Г, Ы, К, Ф, Й, С, З, Ц, Ш,Ж, 

Щ, Л), фонтан, дерево, дом, белка, 

птичка, Мудрец.  

1.Познакомить со звуком и буквой Р.  

2.Научить произносить звук [Р], правильно 

артикулируя  его, чётко соответствуя по времени 

движения указки. 

3.Продолжить обучение чтению.   

4.Сформировать адаптивное поведение с 

агрессором, продолжить знакомить со способами 

отреагирования злости.             

5.Интерактивная игра на звук и букву Р: 

«Конструирование буквы» - конструирование 

буквы из элементов, «Касса букв» - составление 

слогов, слов и предложения.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Взрослый рассказывает сказку ребёнку, сопровождая её действиями в 

песочнице со сказочными героями.  

В одном густом лесу ходила – бродила хищная Рысь. У неё почти всегда 

было плохое, злое настроение. Она постоянно рычала «Р-Р-Р».  Давайте 

тоже порычим: губы улыбаются, рот приоткрыт, язычок дрожит, как 

моторчик, за верхними зубками.  

Пробегала белочка мимо Рыси и говорит:  

-Пойдём, Рысь, со мной играть.  

В ответ Рысь рычала и махала лапами. Выпустила когти и поцарапала 

Белочку. Белочка заплакала. Проходил мимо Мудрец и спрашивает:  

-Ты, что, Белочка плачешь?  

-Меня Рысь оцарапала.  

-Значит у Рыси плохое настроение, - предположил Мудрец. – Если у кого 

– то плохое настроение, то не подходи к тому, держись подальше.  

Белка ускакала. Пролетала птичка и предложила Рыси тоже с ней 

поиграть. Но Рысь опять начала рычать. Птичке не понравилось, она 

улетела. Тогда Волк решил научить Рысь справляться со своей злостью. 

Он подошёл к ней и сказал:  

-Когда ты чувствуешь, что злишься, то хватай подушку и бей по ней 

кулаками сильнее.  Выбивай злючку сильнее, пока не почувствуешь, что 

злость прошла.  

Рысь так и сделала по совету Волка. Вскоре она почувствовала, что 

злость исчезает, а настроение улучшается. Так Рысь научилась 

 

 

 

Дети 

произносят звук 

[Р] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



справляться со злостью.  

Какую песенку пела Рысь?  

Какое настроение было у Рыси?  

Как Рысь справилась со своей злостью?  

А как ты справляешься со своей злостью?  

 

Интерактивная игра на звук и букву Р: «Конструирование буквы» - 

конструирование буквы из элементов, «Касса букв» - составление слогов, 

слов и предложения. 

Материал для чтения: слоги: ар-ор-ур-эр-ыр-ир-ра-ро-ру-рэ-ры-ри.  

Слова: рысь, рука, нора, Ира, рак, крот, торт, сыр, крот, роза.  

Предложение: У Иры роза.  

 

Ответы детей.  

 

 

Игры с песком 

по желанию 

детей.  

Дети 

конструируют 

букву, 

составляют 

слоги, слова и 

предложение на 

интерактивной 

доске. 

Дети играют с 

песком. 

 

 
 Тема занятия  Цель занятия 

4. 

 
а 

п 
р 

е 

л 
ь 

 

 
 

 

Праздник в стране «Буквария». Закрепить умение детей узнавать буквы, читать 

слова и составлять из них предложения. Создать 

радостное настроение, увлекаясь интересными 

играми.  

Содержание занятия  

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
-Сегодня в нашей Букварии праздник. Будем весело играть и буквы 

узнавать.  

1.Игра «Алфавит».  

Цель: закрепление пройденных букв.   

Оборудование: алфавит, магнит.  

Вариант игры: рассказать ребёнку, что за горами, за долами есть 

сказочная страна, в которой живут необычные птицы и звери. Они умеют 

петь песенки, которые нарисованы у них на воротничках.  

(Дотрагиваясь указкой до буквы на плакате, произнесите её и предложите 

ребёнку запомнить).  

Выделить первый звук в слове Аист. (Например: Аист поёт песенку: А-А-

А  и т. д.).  

 

 

 

 

 

 

2.Игра «Прятки».  

Цель: закреплять умение узнавать и называть знакомые буквы, читать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети по 

очереди 

дотрагиваются 

до буквы, 

выделяют 

первый звук, 

называя 

животное или 

птицу, поют 

песенку героя.  

 

 



слова.  

Материал: буквы  и карточки со словами.   

Детям предложить поиграть в прятки. Прятаться будут буквы и слова.  

Сказать детям, сколько букв и слов  надо найти. Найденную букву 

ребёнок должен назвать, а слово прочитать.   

3. Игра «Собери знакомые буквы и слова»   

Цель: продолжить  узнавать и называть знакомые буквы, читать слова. 

Оборудование: корзинка, буквы или карточки с буквами.   

Мы оправляемся на полянку. На ней кто-то разбросал буквы. Разложите 

на полу буквы.  

Тут полянка впереди,  

Чуть поближе подойди,  

Себе буквы ты бери и в корзиночку клади.  

После чтения стихотворения, дети складывают все буквы – одни дети 

гласные, другие – согласные.   

По моему сигналу: Раз, два, три  и в корзиночку клади!  Дети наполняют 

корзину знакомыми буквами, затем составляют слова.  

4. Игра «По следам».  

Цель: чтение знакомых слов и составление из них предложений.   

Оборудование: следы со словами.   

Разложить следы на полу.  

Наступаешь на след, читаешь слово.   

За последними следами спрятать приз или сказочного героя, составить 

предложение.  

5.Игра «Самолёт».  

Цель: закреплять умение называть знакомую букву и выбирать её на 

интерактивной доске.    

Оборудование: самолёт (картинка с прорезью) и персонажи  с буквой на 

воротничке. Интерактивная игра по выбору ребёнка.  

В небе ковёр – самолёт 

Сказочных зверей зовёт. Букву назови, полетит он, посмотри!  

Посадить персонажа на самолёт и имитировать полёт, пропевая песенку 

персонажа. Затем игра ребёнка с любимой игрой на доске.  

 

 

Дети находят 

буквы и слова и 

читают их.  

 

 

 

 

 

 

 

Собирают 

буквы, 

складывают их в 

корзинку, 

составляют 

слова.  

 

 

Собирают 

«следы» со 

словами, читают 

слова. Затем 

складывают из 

них 

предложения. 

Игры детей на 

интерактивной 

доске по выбору.  
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1. Как научить ребёнка читать, если ему 2, 3, 4, 5, 6 или 7 лет? Методика «Песочница» 
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Приложение  

Диагностика предназначена для проведения логопедом.  

Высокий уровень:  

1.Логопедический аспект  программы. 

Артикуляционная моторика в норме, фонематический слух сформирован 

соответственно возрасту, звукопроизношение соответствует возрастной норме.  

2.Общеразвивающий эффект программы.  

Ребёнок без труда отвечает на вопросы взрослого, аккуратно обращаются с песком и с 

фигурками героев сказок, последовательно излагает произошедшие события.  

3.Психологический эффект программы.  

Ребёнок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребёнок эмоционально стабилен.  

Средний  уровень:  

1.Логопедический аспект  программы. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, фонематический слух 

незначительно нарушен, звукопроизношение нарушено только одной группы звуков.  

2.Общеразвивающий эффект программы.  

Ребёнок  отвечает на вопросы с небольшой помощью  взрослого, аккуратно 

обращается с песком и с фигурками героев сказок по просьбе взрослого, не в полной 

последовательности  излагает произошедшие события.  

3.Психологический эффект программы.  

Ребёнок не сразу и избирательно вступает в контакт. Эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребёнок эмоционально стабилен.  

Низкий   уровень:  

1.Логопедический аспект программы. 

Артикуляционная моторика нарушена, фонематический слух  нарушен, 

звукопроизношение нарушено  двух и более  групп звуков.  

2.Общеразвивающий эффект программы.  

Ребёнок  отвечает на вопросы с помощью  взрослого, неаккуратно обращается с 

песком и с фигурками героев сказок, не  последовательно излагает произошедшие события.  

3.Психологический эффект программы.  

Ребёнок не сразу  вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.  

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребёнок эмоционально лабилен.  

Измерить планируемые результаты можно проведя педагогическую диагностику 

индивидуального развития детей, придерживаясь методических рекомендаций, используя 

схемы обследования ребёнка. В приложении к программе представлен материал  для 

диагностики.  

Рекомендации по проведению диагностики.  

1.Логопедический аспект программы.  

Состояние артикуляционной моторики:  

Ребёнок 5 лет – по подражанию логопеда открывает и закрывает рот, преодолевая 

сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка», «трубочка», «лопата», «жало», 

чередуя их; выполняет упражнения «качели», «маятник».  

Фонематический слух:  

Повторить слоги: са – за – са, да – та – да, за – са – за. Повторить слова: самолёт, 

фотограф. 

Выделить первый ударный звук в словах: астра, уши.  

Звукопроизношение: картинный материал из альбома Нищевой Н. В.  

2. Общеразвивающий эффект программы.  

Рассказывание педагогом рассказа, ребёнок отвечает на вопросы, пересказывая 

рассказ.   



Рыбалка. Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошёл к 

реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама 

сварила Илюше вкусную уху.  

Куда собрался Илюша?  

Что он накопал? Что взял с собой? Куда он пошёл?  

Что сделал он на берегу?  

Какая рыба ему попалась? 

Что мама сварила Илюше?  

Ребёнок отвечает на вопросы и выставляет персонажей в песочнице.  

3.Психологический эффект программы.  

Отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко вступает в 

контакт, избирательность контактов, (избирательно), проявляет  негативизм, уровень 

адекватности и устойчивости эмоциональных реакций (наличие импульсивности или 

эмоциональная стабильность).  

Картинный материал взят из наглядно – методического пособия Нищевой Н. В. 

«Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР (от 4 до 7 лет). Детство – пресс: 2015.  

 

 


