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Введение 

Пунктом 16 статьи 2 Закона, впервые в российской законодательной практике закреплено 

понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», которым определяется 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений 

развития и роста ребёнка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, 

контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус 

которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Пунктом 27 статьи 2 Закона впервые определено понятие «инклюзивное образование» как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В рамках данного понятия 

предусматривается возможность обеспечения вариативных форм образования детей с особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП) - как совместное обучение детей с ООП (в т.ч. и 

детей с нарушениями ОДА) с нормально развивающимися сверстниками в общеобразовательной 

организации, так и дистанционное образование - социальная инклюзия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

предусматривает реализацию адаптированных образовательных программ для детей с ООП. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Закон) дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.                     

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

Международные педагогические исследования, движения за права детей свидетельствуют о 

понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития.  

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, в том 

числе и для детей с ООП, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних 

этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития общества и экономики в целом.   

Все это требует разработки адаптированных образовательных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития психолого- 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта, с учетом специфики развития и потенциальных 

возможностей детей с ООП. 
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Нарушения опорно-двигательного аппарата – двигательные нарушения, имеющие разные 

причины и разную степень выраженности, ДЦП, врожденные и приобретенные деформации ОДА, 

вялые параличи верхних и нижних конечностей, парезы и парапарезы верхних и нижних 

конечностей и т.п. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-

двигательного аппарата отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений скелетно-мышечной 

системой во времени и пространстве (МКБ-10, классификация ДЦП К.А. Семеновой, 1972 г.) 

Современные адаптированные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку,  что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования, через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ для каждой  нозологической единицы, в условиях данного 

учреждения.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка: с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; с созданием новых 

форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; с появлением 

коммуникационных и сетевых технологий; с расширением инновационных программ 

профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.   

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: нарастание  

различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и 

сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; рост группы 

детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с 

проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-экономического, 

медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к 

мотивационным различиям;  игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  

учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 
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образования; тенденция дошкольного образования к форсированию интеллектуального развития 

детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что 

ведет к слабой сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  неблагоприятная 

тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту 

явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню 

коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими 

детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Адаптированная  образовательная программа (далее – АОП)  дошкольного образования для детей 

с нарушениями ОДА. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных  

образовательных программ дошкольного образования Организации, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения.  

Программа является документом, с учетом которой Организация самостоятельно 

разрабатывает и утверждает адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования для детей с ООП для различных нозологических единиц.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, специфики развития детей с нарушениями ОДА, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая  образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная общеобразовательная программа  Организации. Модульный характер 

представления содержания АОП позволяет конструировать её Организации на материалах, 
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посвященные выстраиванию коррекционно-образовательного процесса для детей с нарушениями 

ОДА. 

Данная АОП опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход 

к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества, 

основы коррекционной педагогики и психологии.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со  взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; особенностями развития и потенциальными 

компенсаторными возможностями ребенка, интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.   

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.   

На основе АОП на разных возрастных этапах развития, с учетом уровня нервно-

психического развития, особенностей развития по медицинским показателям  и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.   

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.   
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Целевой раздел АОП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

АОП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, с акцентом на 

формирование КГН.   

Содержательный раздел АОП включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,   

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел АОП включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с нарушениями ОДА в общество.  

Организационный раздел АОП описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей АОП, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание:   

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий,  

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

 способов и направлений поддержки детской инициативы,   

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,   
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 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями ОДА составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем вариативной части 

адаптированной образовательной программы, для детей с нарушениями ОДА, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.   

Реализация адаптированной программы для детей с нарушениями ОДА осуществляется на 

основе коррекционных и развивающих программ: примерной Программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел «Коррекционная и 

инклюзивная педагогика»), парциальной Программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, Программа воспитания и обучения дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью Л.В. Баряевой, А.П. Гаврилушкиной. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества 

реализации адаптированной образовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации  программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри  образовательного  процесса.   

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.   

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, становление связи ребенка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общим 

людским ценностям. Дошкольное детство - время первоначального становления личности, 

формирования, основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Ребенок с нарушениями ОДА (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на 

освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который 

он должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-

своему изменяет развитие растущего человека.  
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Адаптированная программа для детей  с нарушениями ОДА МБДОУ «Малыш" пгт 

Карымское (далее АОП), является обязательным нормативным документом. Разработка 

программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.), в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155) и 

утверждена ДОУ самостоятельно. Кроме того, учтены концептуальные положения, используемых 

в ДОУ коррекционных и развивающих программ Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой ; Н.В. Нищевой; Л.В.  

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и методологические 

основы Программы, являются: 

Международные: 

1. «Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной Ассамблеей ООН   10 

декабря   1948 года 

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» - принята 14 

декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки в культуры (ЮНЕСКО) 

3. «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых лиц» - 

принята Генеральной Ассамблеей ООН     20 декабря 1971 г. 

4. «Декларация ООН о правах инвалидов» -  провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года 

5. «Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 

от 13 июня 1990 г. 

6. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» - приняты 

резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года 

7. «Конвенция о правах инвалидов» -  принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года  

Федеральные:   

1. «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 29 

декабря 2012 года. Данный Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

2. ФГОС ДО (Приказ Минобразования РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»). 

3. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон Российской 

Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и   одобрен Советом Федерации 9 

июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 

2007 г.)  
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4. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон Российской 

Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ 

5. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» - Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан 

Пин 2.4.1.3049-13 (Утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26). 

Правительственные: 

Ведомственные: 

1. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95 

2. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) – Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 27.03.2000 № 

27/901-6) 

3. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 18.04.2008 № АФ-150/06 

Региональные (Забайкальские):   

1. Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края на период до 2020 года» 

2. Комплексный план действий Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края по реализации региональных программ на 2013-2018 годы 

(Утвержден приказом Минобразования Забайкальского края от 11 июля № 605) 

3. Сборник нормативно-правовых документов в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в трех частях) Сост. С.А. Калашникова, В.А. Полухина, 

Е.В. Зволейко, -: Чита: Заб.КИПКРО, 2014. 

Внутренние: 

1. Устав МДОУ «Малыш» 

2. Локальные акты 

АОП определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

АОП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, с нарушениями ОДА в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, направлена на решение задач, указанных в 
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пункте 1.6. Стандарта, а так же важнейшими задачами, при реализации АОП являются 

предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация 

средствами образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности каждого ребенка дошкольного 

возраста и определяет комплекс характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

АОП реализуется на государственном языке РФ. 

Содержание АОП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста с нарушениями ОДА: 

1) развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

2) характер взаимодействия со взрослыми 

3) характер взаимодействия с другими детьми 

4) система отношения ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями ОДА: построение целостной коррекционно-образовательной деятельности, 

направленной на развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями ОДА в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста с 

нарушениями ОДА, разностороннего развития с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение возможной 

коррекции и /или профилактики нарушений и   недостатков в развитии детей, формирование 

полноценного базиса для следующей ступени обучения; 

- создание предметно-пространственной развивающей и коррекционной образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий для успешной социализации и 

индивидуализации детей с нарушениями ОДА. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ДОУ.  

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей через создание и 

функционирование полноценного здоровьесберегающего пространства и реализацию 

здоровьесберегающих технологий в различных видах детской деятельности.  

2. Оказать помощь детям в овладении навыками коммуникации и обеспечить условия для 

оптимального вхождения детей с нарушениями ОДА в общественную жизнь  

3. Обеспечить квалифицированную помощь в освоении адаптированной программы, 

возможную коррекцию нарушений развития детей с нарушением ОДА и  профилактику 

вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе.  
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4. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

дальнейшего образования, в том числе, через формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семей и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, образования и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей через реализацию совместных мероприятий ДОУ и 

семьи, использование традиционных и инновационных форм сотрудничества. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации адаптированной образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  комплексных программ  осуществляется решение  

следующих задач: 

Категория детей Задачи 

ДЕТИ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ  

 

 овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения,  

 овладение фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует готовность к 

обучению в школе 

ДЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 развитие и коррекция базовых психических функций: 

внимание, память, восприятие, 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и 

негативных качеств личности  

 

ДЕТИ С НЕГРУБОЙ 

СТЕПЕНЬЮ 

ВЫРАЖЕННОСТИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЙ, С 

СОХРАННЫМ 

ИНТЕЛЛЕКТОМ 

 формирование доступной двигательной среды и создание 

психолого-педагогических условий, развития здоровья 

детей на основе их активности, 

 оздоровление ребенка, физическое развитие в соответствии 

с медицинскими показаниями, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления 

к здоровому образу жизни, овладение навыками 

самообслуживания 

ДЕТИ ПРИ 

ВЫРАЖЕННОЙ 

СТЕПЕНИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

 формирование возможной двигательной активности, в 

соответствии с медицинскими показаниями, 

 максимально возможное овладение навыками 

самообслуживания, 

 развитие доступных речевых функций 

ДЕТИ С 

УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 развитие и коррекция психических процессов, 

 развитие сенсомоторных навыков, 

 формирование речевого общения, исправление недостатков 

речевого развития  

 используя все познавательные возможности детей, 

развивать у них жизненно необходимые навыки, 

 развитие интереса к окружающему миру через предметную, 

игровую, трудовую, конструктивную деятельность 

 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

Программы: 
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Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей с нарушениями ОДА, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, доступной для ребенка и обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью комплексных программ: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группах, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 комплексность психолого-педагогического воздействия направлена на коррекцию, 

профилактику  и развитие недостатков   детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие; 

 создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 

ребенка. 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

— принципы специального обучения и воспитания; 

— результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной 

работы; 

— задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 
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Для достижения максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с 

детьми с нарушениями ОДА по Программе следует учитывать: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- структуру отклоняющегося развития и варианта ЗПР, уровня ОНР, степени нарушений 

ОДА и влияния на общее развитие; 

- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях; 

-возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей 

через оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Принципы построения коррекционной программы:  

 системный подход в реализации задач; 

 единство обследования и коррекции развития ребенка; 

 развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

 целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья; 

 интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса; 

 расширение пространства детства. 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей и профилактической работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

нарушениями ОДА. 

Главная идея заключается соблюдении принципов природосообразности, систематичности 

и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического, психологического, логопедического, дефектологического профилей. Так же 

своевременное взаимодействие с медицинскими центрами,  обеспечивающими выбор адекватной 

коррекционной методики и комплексной помощи. 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие подходы и 

приоритеты: 

 формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков) 

ребенком с нарушениями ОДА, как одна из ведущих задач обучения, т.е.  развитие ребенка 

и раскрытие его потенциальных и компенсаторных возможностей и способностей;   

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде;   
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 деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического 

воздействия;   

 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;   

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;   

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;   

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;   

 расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым содержанием;   

 формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных 

занятий с детьми;   

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;   

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование для их развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения;   

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми;   

 определение базовых достижений ребенка-дошкольника с нарушениями ОДА в каждом 

возрастном периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-развивающего 

воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных возможностей.   

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и включают в 

себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, 

материально-техническое состояние ДОУ.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста с 

нарушениями ОДА, родители (законные представители), педагоги.  

Общие сведения об ОУ: 

Тип здания: типовое, 1966г 

Вид ДОУ : детский сад общеразвивающего вида 

Место нахождения юридический адрес: 673300 Забайкальский край, пгт Карымское ул.Лесная 16:  

ФИО заведующего: Забелина Елена Валентиновна  

ФИО старшего методиста: Некрасова Нина Николаевна  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 75Л02 №0000462 от 

17.02.2016г, регистрационный № 109, с приложением – дополнительное образование детей и 

взрослых, действительно бессрочно; 

Устав ДОУ: Постановлением Администрации муниципального района «Карымский район» 

Забайкальского края от 23.11.2015г №278 

МДОУ «Малыш» осуществляет воспитание, обучение и развитие детей  в возрасте от 1,7 до 7 лет. 

В ДОУ функционируют 6 групп с 10,5 часовым пребываем детей.  

Все группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Все группы скомплектованы по одновозрастному принципу. 

Кадровый  потенциал: 

Коррекционно-образовательную работу по АОП осуществляют 7 специалистов: 

1 инструктор по физической культуре;  

1 музыкальный руководитель;  

1 руководитель ИЗО студии; 

1 педагог-психолог;  

1 учитель-логопед;  
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2 воспитателя. 

 

Все педагоги стабильно повышают профессиональный уровень через посещение и участие 

в РМО, очередной аттестации, самообразование, семинары-практикумы, вебинары, что 

способствует повышению педагогического мастерства, положительно влияет на развитие статуса 

ДОУ. 

Наличие элементов инфраструктуры в МДОУ «Малыш» 

 Оздоровительные и общеразвивающие: музыкальный и спортивный зал, спортивные 

центры в группах, медицинский кабинет; 

 Образовательные: кабинеты логопеда, психолога, рисования, музыкальные зал; 

 Воспитательные: групповые комнаты, центры активности. 

Особенности развития детей с нарушениями ОДА: 

Категории дошкольников с нарушениями ОДА чрезвычайно неоднородны. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в не входят дети с различно выраженными основными и 

сопутствующими нарушениями, такими как нарушения:  

 речи;  

 опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

 задержкой нервно-психического развития (ЗНПР);  

 интеллекта,  

 расстройствами эмоционально-волевой сферы;  

 множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта).  

 Диапазон различий в развитии детей с нарушениями ОДА чрезвычайно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной 

системы (ЗНПР ,УО, ОНР, От ребенка, способного при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их 

возможностям индивидуальной образовательной программе. 

Характерные особенности возможных нарушений и / или дефектов 

 Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, имеющей свои качественные особенности, компенсирующиеся под 

воздействием временных, лечебных и педагогических факторов.   

 Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую деление детей на какие-

либо группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с ЗПР по степени выраженности 

отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в психолого-педагогическом плане очень 

неоднородна. Общим для всех является отставание в психическом развитии во всех сферах 

психической деятельности к началу школьного возраста. Это выражается в замедленной по 

сравнению с нормой скорости приема и переработки сенсорной информации, недостаточной 

сформированности умственных операций и действий, низкой познавательной активности и 

слабости познавательных интересов, ограниченности, отрывочности знаний и представлений об 

окружающем.           Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регуляции 

поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки 

моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 
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гиперактивности. Существенным особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, 

мозаичность проявлений недостаточности развития.   

 Для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются 

недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, несформированность 

способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в ведущей игровой 

деятельности и характеризуются у старших дошкольников несовершенством мотивационно-

потребностного компонента, знаково-символической функции и трудностями в оперировании 

образами-представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о 

себе и окружающих. О моральных нормах представления нечеткие. 

 Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости (нарушение 

интеллекта) является нарушение высших психических функций — отражения и регуляции 

поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания); страдают эмоционально-волевая 

сфера, моторика, личность в целом.   

 Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, 

позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало интересуются 

окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у взрослых, равнодушны к 

процессам и явлениям, происходящим в природе и социальной жизни. К концу дошкольного 

возраста их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут передать элементарное 

связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по объему, чем в норме. Они 

не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, даже в 

школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда достаточно хорошо 

понимают вопросы собеседника.   

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей формируется 

только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится ведущей. В младшем 

дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с игрушками (несет кубик в рот, 

бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту появляются предметно-игровые действия 

(укачивание куклы, катание машины), процессуальная игра — многократное повторение одних и 

тех же действий. Игровые действия не сопровождаются эмоциональными реакциями и речью. 

Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, без специального коррекционного обучения не 

формируется.   Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: его не 

принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде сверстников и 

вынужден играть с более младшими детьми.   

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие трудности в 

усвоении программного материала по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию. Если ребенок не 

получил в детском саду специальной педагогической помощи, он оказывается не готовым к 

школьному обучению.   

  Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, 

задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной отсталостью 

все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно конкретное мышление, они 

способны ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на взрослого, у 

большинства из них эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем познавательная, они охотно 

включаются в трудовую деятельность.   

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей 

всех компонентов речевой системы: фонетической, фонематической и лексикограмматической.   

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). Каждый из уровней может 

быть диагностирован у детей любого возраста.   

Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами 

общения. В своей речи дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а 
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также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно искажены в звуковом 

отношении («кука» — кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же лепетным словом или 

звукосочетанием ребенок может обозначать несколько разных понятий, заменять им названия 

действий и названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд, ехать, лететь).  

Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 

преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих предложениях 

отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной ситуации общения с близкими 

людьми. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко 

нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число правильно произносимых. Правильно 

произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени 

нарушается произношение согласных звуков, гласные могут оставаться относительно 

сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. дети могут путать сходные по 

звучанию, но разные по значению слова (молоко —молоток, мишка —миска). до трех лет эти дети 

практически являются без речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. 

Преодоление речевого недоразвития требует систематической работы с логопедом. Дети с первым 

уровнем речевого развития должны обучаться в специальном дошкольном учреждении. 

Компенсация речевого дефекта ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в 

длительном обучении в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. Понимание 

обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при помощи речи. Наряду с 

жестами, звуковыми комплексами и лепетными словами они используют общеупотребительные 

слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко 

ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в использовании 

грамматических форм («игаюкука» — играю с куклой). Звукопроизношение значительно 

нарушено. Это проявляется в заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. 

Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). При обследовании 

отмечается нарушение фонематического восприятия.   

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном логопедическом 

воздействии длительное время, как в дошкольном, так и школьном возрасте. Компенсация 

речевого дефекта ограничена, овладение письмом и чтением у этих детей затруднено.   

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в 

назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни. 

Они могут рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В то же время у них 

имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В свободных 

высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не употребляют обобщающие 

слова и слова с переносным значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и 

суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и падеже.   

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие органического поражения мозга 

обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание 

на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них 

выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. 

несформированность общего и орального праксиса).   

         Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают 

ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 
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расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже 

у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем 

это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в 

усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 

активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 

речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 

познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.  

 

1.2.Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения общеобразовательной 

Программы для нормально развивающихся детей, представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

Учитывая факт, что развитие детей с ОВЗ , в том числе и у детей с нарушениями ОДА, идет 

по тем же законам, что и у детей нормально развивающихся, при смещении во времени 

возрастных новообразований и периода овладения возрастными характеристиками, а так же с 

учетом доступности формирования той или иной способности, в соответствии с 

физиологическими особенностями в силу дефекта и / или нарушения, становится возможным 

использовать целевые ориентиры дошкольного образования, как возможную реализацию целей и 

задач АОП, которые описаны, как основные характеристики развития ребенка на разных 

возрастных этапах.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).   

На базе ДОУ принимаются дети с раннего возраста, но развитие детей с нарушениями 

ОДА, может быть задержано и до младенческого периода, поэтому целевые ориентиры, возможно 

использовать, для отслеживания динамики нервно-психического развития. 

Планируемые результаты, при осуществлении работы с детьми с нарушениями ОДА 

осуществляются не для возрастной категории, а для каждого конкретного ребенка и этапа (уровня) 

его развития. 

   

1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры;  

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее.   

 

К концу первого года жизни ребенок:  
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 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

 во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:  

 мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

 охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;   

 стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.);  

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.   

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;   

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;   

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитиии  своеобразия развития 

аномального ребенка, которое заключается в расхождении биологического и культурного 

процессов развития. Развитие нормального и аномального ребенка подчинено одним законам и 

проходит те же стадии, но стадии растянуты во времени и наличие дефекта дает специфику 

каждому варианту аномального развития. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.2. Психолого-педагогическая диагностика 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

АОП, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 
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 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 – карты развития ребенка;  

 – различные шкалы индивидуального развития.   

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых адаптированных образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования, в т.ч. составление индивидуальных образовательных маршрутов;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

 – разнообразием вариантов образовательной среды,  

 – разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым  

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  Программой предусмотрены следующие 

уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации;  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализации АОП  дошкольного образования;  
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- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной образовательной программы дошкольной организации;   

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества АОП дошкольного образования;   

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и следующей ступенью 

образования или начальным общим образованием.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для внесения коррективов в реализуемую АОП. 

Система оценки качества дошкольного образования по АОП:  

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

АОП в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 – включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями ОДА 

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями ОДА представляет 

существенные трудности в связи с многообразием проявлений нарушений двигательного, 

психического и речевого развития этих детей. Двигательные нарушение в сочетании с 

нарушениями зрения и слуха, неразборчивая речь затрудняют организацию обследования ребенка 

и ограничивают возможности применения экспериментальных методик и тестовых заданий. 

Психолого-педагогическая диагностика психофизических особенностей детей с 

нарушениями ОДА решает несколько задач. 

 Наибольшие трудности представляет дифференциальная диагностика задержки 

психического развития и легкой умственной отсталости, умственно отсталых детей по степени 

тяжести интеллектуального недоразвития. У большинства детей с нарушениями ОДА 

потенциально сохранны предпосылки к развитию высших форм мышления, но множественные 

нарушения (движений, слуха, речи и т. д. ) , выраженность астенических проявлений, низкий запас 

знаний вследствие социальной депривации маскирует возможности детей, что ведет к 

гипердиагностике умственной отсталости.  

Унифицированная система дифференциальной диагностики детей с нарушениями ОДА в 

настоящее время не разработана. Наиболее объективной остается диагностика, опирающаяся на 

длительное наблюдение в сочетании с экспериментальными исследованиями отдельных 

психических функций и изучением темпа приобретения новых знаний и навыков. Длительное 

психолого-педагогическое изучение позволяет объективно дифференцировать детей по 

возможностям обучения. 
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Еще одной, важной задачей диагностики является комплексное изучение особенностей 

детей с целью разработки индивидуальных программ коррекционной работы с ними. В 

организации такого исследования важная роль принадлежит знакомству педагогов и специалистов 

с медицинской документацией. Знание клинической картины динамики изменения состояния 

ребенка под влиянием лечения, формы нарушений ОДА, сопутствующих синдромов помогает 

специалисту правильно определить стратегию обследования, подобрать наиболее подходящие 

методики и материалы для предъявления ребенку, учесть клинические характеристики при 

качественном анализе результатов психолого-педагогического обследования. 

Кроме того, задачей психолого-педагогической диагностики детей с нарушениями ОДА 

являются этапные исследования, позволяющие оценить изменения в состоянии ребенка под 

воздействием лечебных, коррекционных и воспитательных мероприятий. Такие исследования 

позволяют увидеть не только положительные динамические изменения, но и недостаточный темп 

формирования новых умений и навыков, отсутствие положительной динамики в развитии 

психических процессов. Это даст возможность своевременно внести изменения в программу 

коррекционной работы с ребенком. 

Существуют некоторые специфические задачи изучения детей с нарушениями ОДА в 

зависимости от возраста. В раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте особое внимание 

следует обращать на особенности формирования познавательной деятельности, для того чтобы 

учесть их при организации коррекционной работы на данных этапах развития.  

Оценка психического развития ребенка раннего возраста с нарушениями ОДА  до 

настоящего времени остается сложной проблемой. Основным методом изучения является 

педагогическое наблюдение», в ходе которого ребенку могут быть даны различные задания. 

Желательно проводить обследование в присутствии матери, так как многие дети с этим 

заболеванием боятся новых людей и новой обстановки. В Программе используем рекомендации к 

обследованию детей первых лет жизни представлены в работах Е. А. Стребелевой, Е. М., 

Мастюковой, О. В. Баженовой. 

 Большинство заданий могут быть использованы для обследования детей и при анализе 

результатов выполнения заданий необходимо учитывать наличие нарушений мышечного тонуса, 

гиперкинезов и двигательные ограничения. Анализируя проявления психической жизни ребенка, 

необходимо в первую очередь выделить те факторы, которые могут оказывать тормозящее 

влияние на развитие познавательной деятельности (тяжесть двигательного поражения, патологию 

артикуляционного аппарата, нарушения зрения и слуха), и определить, что в структуре 

интеллектуального дефекта обусловлено поражением мозга, а что связано с нарушением моторики 

и анализаторов. 

При проведении психолого-педагогического изучения детей на первом этапе, с 

нарушениями ОДА  необходимо учитывать: 

- Соответствие уровня выполняемых ребенком заданий его возрасту, двигательным 

возможностям и степени сохранности анализаторов 

- Возможности обучения ребенка, показателями которых являются темп приобретения 

навыков и количество упражнений, необходимое в процессе обучения. 

- Характер помощи взрослого и возможность ее использования. 

- Способность к самостоятельному выполнению заданий. 

- Отношение больного ребенка к заданию, его активность. 

- Возможность частично приспособиться к двигательному дефекту. 

- Использование неречевых средств коммуникации (движений глаз, мимики, жестов) . 

- Устойчивость внимания. 

Следует подчеркнуть, что обследование ребенка для определения уровня развития его 

познавательной деятельности необходимо проводить в удобном для него положении, 

максимально устраняющем влияние патологических рефлексов на мышцы конечностей, 

туловища, глаз. 

Исследование предметной деятельности ребенка раннего возраста с нарушениями ОДА 

должно включать следующие направления: 
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- участие ребенке в совместной деятельности (оцениваются интерес ребенка к деятельности 

и активность включения в игру в соответствии с двигательными возможностями, 

- понимание функционального назначения предметов и игрушек, попытки использовать их 

по назначению, умение обратиться за помощью к взрослому и использовать ее) ; 

- подражательная деятельность (может быть исследована у детей способных к захвату и  

манипулированию с предметами) , в процессе которой выявляются способность ребенка 

- подражать способам действия с предметами, осмысленность подражательных действий; 

- самостоятельная деятельность (оценивается понимание назначения предметов-игрушек, 

- адекватность производимых с ними действий, настойчивость в достижении результатов, 

- способность обращаться за помощью и использовать ее) . 

Сопоставляя результаты психолого-педагогического исследования детей с нарушениями 

ОДА  первых лет жизни с клиническим особенностями заболевания, на 1 этапе можно выделить 

прогностически благоприятные и неблагоприятные признаки развития познавательной 

деятельности.  

К прогностически благоприятным признакам относятся: 

-  достаточно отчетливая динамика в развитии двигательных, речевых, сенсорных функций; 

- способность ребенка накапливать опыт 1 путем самостоятельных действий и действий, 

совместных со взрослыми; 

-  использовать этот опыт в доступных по двигательным возможностям практических и 

игровых действиях; 

- активность и избирательность внимания, целенаправленность и произвольность 

деятельности; 

-  наличие познавательного интереса;  

- стремление к самостоятельным действиям; 

- настойчивость в овладении доступными двигательными и речевыми навыками. 

Как прогностически неблагоприятные могут рассматриваться следующие особенности 

психического развития: 

-  количественное накопление сведений об окружающее и неспособность использовать эти 

сведения при самостоятельна действиях; 

- наличие общей психической вялости или повышенной возбудимости; не критичность; 

- отсутствие качественного улучшения возможности познания (не только к 3—4 годам, но и 

по достижении школьного возраста) , несмотря на способность детей с улучшением 

двигательных возможностей адаптироваться к окружающей обстановке и овладеть 

бытовыми навыками. 

При обследовании детей на 2 этапе наряду с наблюдением широко используются другие 

экспериментально-психологические методики, направленные на выявление нарушений в 

формировании восприятия, пространственных и временных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления. Эти методики описаны в 

работах по психодиагностике нарушенного развития (С. Д. Забрамная, Е. А. Стребелева и др. ) . 

Для подбора методических приемов и правильной интерпретации результатов специалист должен 

хорошо знать и учитывать клинические особенности детей и структуру речевых и 

интеллектуальных нарушений при разных нарушений ОДА. 

В схему обследования детей дошкольного и младшего школьного возраста необходимо 

включать задания на изучение всех видов восприятия, конструирования, пространственных и 

временных представлений, графических навыков.  

Возможно, использовать тесты для обследования детей с тяжелыми нарушениями ОДА 

адаптированные варианты стандартизированных шкал в которых экспериментатор сам действует с 

тестовым материалом, а испытуемый дает ответ устно, указательным жестом или кивком. 

Плодотворен этот подход и в тех случаях, когда необходимо обследовать ребенка с 

двигательными нарушениями и сниженным слухом, нарушениями речи и слуха, зрения. 

Желательно инструкции и ответы для выбора предъявлять ему напечатанными на карточках, а 

исследование насытить заданиями, не требующими речевой активности. 
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Составление заключения и психолого-педагогической характеристики по результатам 

обследования ребенка или подростка с церебральным параличом имеет некоторые особенности. В 

этих документах необходимо отразить не только уровень интеллектуального и речевого развития, 

но и такие важные для организации коррекционной работы показатели, как способ передвижения, 

уровень развития, манипулятивной функции и навыков самообслуживания, наличие 

сопутствующих нарушений.  

В систематизации этих данных целесообразно придерживаться следующей схемы: 

1. Нарушений двигательной сферы: 

- Удерживает вертикальное положение (сидя; стоя)  

- Передвигается в коляске; с костылями; с опорой на трость; самостоятельно в пределах 

помещения; самостоятельно на значительные расстояний) 

- Ведущая рука правая; левая)  

- Развитие манипулятивной функции (резко ограничена; частично ограничена; ограничена) 

- Участие пораженной руки в игре и процессах самообслуживания (функций пораженнойр 

уки отсутствует; пораженная рука выполняет поддерживающую роль; пораженная рука принимает 

участие в выполнении простых двигательных актов; пораженная рука принимает участие в 

выполнении сложных двигательных актов)  

2. Уровень развития навыков самообслуживания: 

- Навыки личной гигиены: умывание, чистка зубов, расчесывание волос (не владеет; 

частично владеет; полностью владеет) 

- Самообслуживание в одевании и раздевании: 

а) раздевание (не владеет; частично владеет; полностью владеет)  

б) одевание (не одевается; одевается с помощью; одевается сам, кроме застегивания 

пуговиц и шнуровки обуви; одевается полностью)  

- Самообслуживание при приеме пищи  

- (не ест сам; сам ест твердую пищу (хлеб, пряник) 

- сам пьет из кружки; сам ест ложкой;  

- полностью пользуется столовыми приборами)  

3. Нарушения зрения: 

- (близорукость, аномалии рефракции, косоглазие, нистагм ,ограничение взора вверх, 

ограничение полей зрения) . 

4. Нарушения слуха (степени снижения слуха)  

Данные о нарушениях зрения и слуха специалист может получить из медицинской 

документации. 

 

1.3. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы могут быть конкретизированы при 

реализации дополнительных вариативных  коррекционно-развивающих программ специалистами 

ДОУ. 

  

Название 

программы 

/проекта 

Направление Планируемые результаты 

«Здоровичок» Обеспечение 

безопасности и 

охрана здоровья 

-снижение частоты случаев острой заболеваемости. 

-совершенствование функций ведущих физиологических 

систем организма. 

-устранение отставания в развитии движений (или 

позитивная динамика в соответствующих показателях.) 

-помощь родителям в организации работы по 

оздоровлению детей. 

-позитивные сдвиги в эмоциональной сфере. 
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«Кудесники» Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

 

Промежуточные результаты реализации программы: 

- сотрудничество родителей (обратная связь, 

систематическое выполнение рекомендаций, видимая 

динамика развития детей); 

- наличие навыков у детей в использовании 

основных материалов для творческой работы (кисти, 

краски, ножницы, клей, карандаш, крупа); 

- проявление познавательного и поискового 

интереса, активности и инициативности у детей во время 

занятий; 

- обогащение у детей представлений об 

окружающей действительности, умение использовать в 

повседневной жизни; 

- умение ребёнка, с помощью взрослого, работать с 

мышечными зажимами; 

- желание и умение детей, с помощью взрослого, 

выполнить творческую работу, проиграть в дидактические 

игры до конца; 

- позитивное психоэмоциональное состояние 

ребёнка на занятиях. 

«Из простой 

бумаги 

мастерим как 

маги» 

Развитие моторных 

навыков 

Дети должны уметь работать с бумагой, картоном: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке(лодочка, кошелек). 

Создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам(корзинки, домик). 

Делать игрушки для ролевых игр(флажки, 

сумочки),сувениры для родителей, сотрудников д /сада, 

украшения на елку.  

Дети должны знать и проявлять интерес к истории 

появления бумаги, картона, инструментов. Виды, свойства 

бумаги, картона.  

Использовать в повседневной жизни, в 

самостоятельной работе инструменты, бумагу.  

Знать название инструментов и их применение.  

-Умение планировать свою трудовую 

деятельность: отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр.  

-Уметь применять свои работы для 

обыгрывания в кукольном театре. Оформлять 

своими работами стенд, выставку, группу. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

 – описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
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используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 – адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

ОДА, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную АОП.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами АОП Организации предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам АОП, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации.    

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, в том числе с нарушениями ОДА, представленными в пяти 

образовательных областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Реализация АОП обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогами с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

АОП, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей), формой нарушения в развитии или дефекта развития. 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., 

а также использование образовательного потенциала  режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и 

подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер  взаимодействия  и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации АОП для достижения  планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

АОП, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

уровня (этапа)  развития каждого ребенка с нарушением ОДА и сопоставлять с предложенными 

возрастными характеристиками. (см. 
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2.1.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, с нарушениями ОДА 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Основная  цель  –  овладение  навыками  коммуникации  и 

обеспечение оптимального вхождения детей с нарушениями ОДА в общественную жизнь. 

 В результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально 

возможное: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  оценок 

 и позитивного отношения к себе;  

 формирование навыков самообслуживания;  

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности 

и в свободном общении;  

 развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению.  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

процессов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В результате 

освоения этой образовательной области нами планируется максимально возможное:  

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой образовательной области 

нами планируется максимально возможное:  

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с нарушениями ОДА:  

 сенсорных способностей;  
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 чувства ритма, цвета, композиции;  

 умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В 

результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально возможное:  

 формирование доступных двигательных умений и навыков;  

 формирование навыков безопасного поведения; 

 формирование физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма;  

 формирование пространственных и временных представлений;  

 развитие речи посредством движения;  

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных доступных двигательных занятий, игр, эстафет;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности.  

 

2.1.3 Прогноз развития ребенка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности 

Направления  

ПМП  

Сопровождения 

Предполагаемые итоговые 

результаты 

Фактические результаты при 

выпуске ребенка из ДОУ 

Медицинское 

(формы и сроки 

сопровождения  

специалистами  

ДОУ и 

поликлиники)  

  

 

- Практически здоров(а) и 

готов(а) к обучению в школе  

- Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо 

дальнейшее сопровождение 

врачами специалистами________ 

_________________________ 

- Динамика в состоянии здоровья 

не значительная, необходимо 

дальнейшее сопровождение 

врачами специалистами______ 

_________________________ 

- Без динамики в состоянии 

здоровья, необходим 

индивидуальный подбор формы 

обучения   

- ( индивидуальное, 

дистанционное, спец.учреждении 

и др.)_____________________ 

- Другое______________   

- Практически здоров(а) 

и готов(а) к обучению в 

школе 

- Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо дальнейшее 

сопровождение врачами- 

специалистами_______________ 

______________________________ 

- Динамика в состоянии здоровья не 

значительная, необходимо дальнейшее 

сопровождение врачами 

специалистами_____________________

_______________  

- Без динамики в состоянии здоровья, 

необходим индивидуальный подбор 

формы обучения ( индивидуальное, 

дистанционное, в спец.учреждении и 

др.)_______________________________  

-  Другое_____________________ 

Психологическ

ое  

(психические 

процессы,  

- Все психические процессы 

сформированы по возрасту, 

готов(а) к обучению в 

школе_____________  

- Все психические процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) к 

обучению в школе__________________  

- Хорошая динамика в развитии 
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подлежащие  

коррекции, 

формы и сроки  

сопровождения)  

  

 

- Хорошая динамика в развитии 

психических процессов_____    

- Незначительная динамика в 

развитии психических 

процессов___________________

-  Без динамики_____________  

- Другое__________________ 

психических процессов___________  

- Незначительная динамика в развитии 

психических процессов______________ 

- Без динамики_________________  

- Другое______________  

Специальное  

(логопедическо

е)  

(речевые 

процессы, 

формы и сроки  

сопровождения)  

 

- Все речевые  процессы 

сформированы по возрасту, 

готов(а) к обучению в 

школе_____________________  

-Хорошая динамика в развитии 

речевых процессов____________ 

-Незначительная динамика в 

развитии речевых 

процессов___________________  

-Без динамики________________  

Другое_______________________

_ 

-Все речевые  процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) к 

обучению в школе________________ 

- Хорошая динамика в развитии 

речевых процессов________________ 

- Незначительная динамика в 

развитии речевых процессов________ 

- Без динамики______________ 

- Другое________________________ 

Специальное  

(дефектологиче

ское)  
(формы и сроки 

сопровождения)  

  

  

  

  

 

- Все  процессы 

сформированы по возрасту, 

готов(а) к обучению в 

школе___________________ 

- Хорошая динамика в 

развитии _________________  

- Незначительная динамика в 

развитии_________________ 

- Без динамики 

________________________ 

Другое___________________

_ 

- Все  процессы 

сформированы   по возрасту, 

готов(а) к обучению в 

школе_______________ 

- Хорошая динамика в 

развитии ________________ 

- Незначительная динамика в 

развитии___________ 

- Без динамики 

____________________  

Другое_______________________ 

Педагогическо

е  

• Полностью  

усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, 

сформированы интегративные 

качества по всем направлениям 

развития__________  

- Частично усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, испытыва 

ет  трудности в усвоении 

образовательных областей_____ 

-Не  усвоил) основную 

образовательную Программу,  

реализуемую в ДОУ__________ 

• Полностью  усвоил(а) 

основную образовательную 

Программу, реализуемую в ДОУ, 

сформированы интегративные 

качества по всем направлениям 

развития__________  

- Частично усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, испытывает 

трудности в усвоении образователь-

ных областей____________________ 

- Не  усвоил) основную 

образовательную  Программу,  

реализуемую в  ДОУ_________ 
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Социализация 

и интеграция  
  

  

  

  

- Полностью социализирован(а) и  

интегрирован(а)в среде 

сверстников___________                                   

- Частично социализирован(а) и  

интегрирован(а)в среде 

сверстников ___________ 

- не социализирован(а) и   

интегрирован(а)в среде 

сверстников  

- Полностью социализирован(а) и  

интегрирован(а)в среде 

сверстников__________ 

- Частично социализирован(а) и  

интегрирован(а)в среде сверстников 

__________ 

- не социализирован(а) и  

интегрирован(а)в среде сверстников  

 

 

 

Планируемые результаты в освоении адаптированной программы 

Реализация АОП  для детей с нарушениями ОДА осуществляется на основе коррекционных 

и развивающих программ: примерной Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика»), 

парциальной Программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание»,  вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой, Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Л.В. Баряевой, А.П. Гаврилушкиной.  

Особенностью АОП является распределение материала не по годам обучения, а по этапам. 

Если ребенок включается в коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, то этапы 

соответствуют основным дошкольным возрастам (младший, средний, старший). В случае если 

ребенок поступил в ДОУ в возрасте 5-6 лет, то основной акцент делается на коррекционную 

работу по индивидуальной программе.  

Использование АОП предполагает большую гибкость. Время освоения содержания 

каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих 

структуру нарушения у конкретного ребенка. Часть детей  могут освоить только один или два 

этапа обучения в течение 5 лет пребывания в ДОУ.  

 Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе результатов обязательного 

полного психолого-педагогического обследования всех детей в группе. Допустимо, что уровень 

«достижений» некоторых детей даже к началу школьного обучения может быть ниже условно 

возрастных норм. Подлинными достижениями считается социально-личностная адаптация детей, 

с нарушениями ОДА и  овладение ими основами социально-бытового и коммуникативного 

поведения.  

В результате реализации АОП нами планируются возможные достижения детей на 

следующих этапах обучения в следующих образовательных областях и видах детской 

деятельности:  

Социально-коммуникативное развитие. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

«Я сам»:  

 откликаться и называть свое имя;  

 откликаться на свою фамилию;  

 узнавать себя в зеркале, на фотографии;  

 показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на 

лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;  

 самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на 

своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.).  
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«Я и другие»:  

 узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее заменяющего);  

 формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к 

матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться);  

 наблюдать за действиями другого ребенка;  

 эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;  

 фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;  

 указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и 

некоторых сверстников.  

«Я и окружающий мир»:  

 проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с ними;  

 демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул);  

 фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее 

движение;  

 выполнять  действия  с  предметом  (неспецифические  и  специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке;  

 испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий);  

 эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии,    

природные звуки;  

 пользоваться невербальными формами коммуникации;  

 использовать руку для решения коммуникативных задач;  

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

 высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

 называть свое имя, фамилию, возраст;  

 показывать и называть основные части тела и лица;  

 знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач);  

 определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года;  

 адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего 

мира.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

 пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;  

 называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

 находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);  

 называть имя друга или подруги;  

 рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец;  

 иметь представления о повседневном труде взрослых;  

 адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

 называть всех членов своей семьи, знать их имена;  

 находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти);  

 называть имя друга или подруги;  
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 рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец;  

 иметь представления о повседневном труде взрослых;  

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью.  

Речевое развитие 

 

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

 пользоваться невербальными формами коммуникации;  

 использовать руку для решения коммуникативных задач;  

 пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки;  

 проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и 

рассказывать об окружающем;   

 слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам;   

 воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

 выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о 

себе и ближайшем окружении.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

 высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

 узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

 строить фразу, состоящую из двух-трех слов;  

 рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

 понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, в;  

 отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать свои 

собственные;  

 отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три 

медведя», «Кто сказал «мяу»?»;  

 узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

 пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;  

 употреблять  в  речи  названия  детенышей  животных  с  использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

 понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед;  

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе;  

 строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов;  

 понимать  прочитанный  текст,  устанавливая  явные  причинно-

следственные отношения, и отвечать на поставленные вопросы;  

 понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, 

рассказов и мультфильмов;  

 рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по знакомой 

сказке;  

 проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  
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 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью;  

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

 понимать и использовать в активной речи предлоги (в, на, под, за, перед, около, у, из, 

между);  

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе;  

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

 строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений;  

 читать наизусть 2-3 разученных стихотворения;  

 отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных 

персонажей;  

 знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; планировать в речи свои 

ближайшие действия. 

Познавательное развитие 

Сенсорное воспитание.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: 

«Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»;  

 различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, большой - маленький, сладкий 

— горький, горячий — холодный;  

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой — маленький, горячий — холодный, кубик- шарик);  

 сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»;  

 дифференцированно  реагировать  на  звучание  определенных 

 музыкальных инструментов (выбор из трех);  

 складывать разрезную картинку из двух частей;  

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 

матрешки, маленький - для маленькой);  

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов 

или картинок).  

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

 различать свойства и качества предметов: маленький — большой - самый большой; 

сладкий - горький - соленый;  

 доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор 

из двух);  

 учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование);  

 складывать разрезную предметную картинку из трех частей;  

 выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет);  

 пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач;  

 выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения 

между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под стол»);  
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 называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон 

какой?» - «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»);  

 дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, 

дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием;  

 дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок);  

 выделять знакомое (заданное) слово из фразы.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать 

действия по картинкам;  

 складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей;  

 выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных свойств;  

 соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному 

образцу, плоскостные формы по объемному образцу;  

 передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, 

овал);  

 производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из двух-

трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического примеривания;  

 вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; 

выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий — низкий;  

 опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств («Возьми 

желтое, круглое, сладкое, сочное»);  

 обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-двигательного 

анализа;  

 узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;  

 разные свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое).  

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

 соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из трех-

четырех);  

 дорисовывать недостающие части рисунка;  

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;  

 соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном;  

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности;  

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 

вкус;  

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2—3);  

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы;  

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции,  выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков;  

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности;  

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой-планом.  

Формирование мышления.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  
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 пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических 

ситуациях;  

 использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-орудия 

(сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих 

предметов).  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

- использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;  

 использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях;  

 пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно практических 

задач;  

 фиксировать в речи результаты своей практической деятельности 

 По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

 анализировать проблемно-практические задачи;  

 иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности 

людей;  

 воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на 

свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

 производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач;  

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках;  

 соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

 выполнять задания на классификацию картинок;  

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Формирование элементарных математических представлений.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

 - выделять 1, 2 и много предметов из группы;  

 соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;  

 различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 

полный, употреблять в речи названия количеств;  

 находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; - составлять 

равные по количеству группы предметов; - понимать выражение столько ..., сколько ...  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

 сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, поровну;  

 осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один из 

способов преобразования;  

 выделить 3 предмета из группы по слову; пересчитывать предметы в пределах трех;  

 осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца;  

 выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и закрытым 

результатами.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

 осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;  

 определять количество предметов и предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах пяти;  

 сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого 

множества;  

 решать задачи соткрытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах 

пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех;  
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 измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов 

ряда, порядковый счет в пределах семи;  

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму;  

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;  

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать 

задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;  

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки.  

Ознакомление с окружающим (природой, предметным миром).  

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

 показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;  

 узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц;  

 отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, 

дерево.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

 выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 

предметы посуды, одежды;  

 называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы;  

 определять по изображениям два времени года: лето и зиму;  

 определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года;  

 адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего 

мира.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

 выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты;  

 называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в повседневной 

жизни;  

 называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного;  

 называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима, 

лето, осень;  

 определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

 иметь представления о повседневном труде взрослых;  

 адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;  

 выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; различать деревья, траву, цветы, 

ягоды и называть их;  

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц, их детенышей;  

 определять признаки четырех времен года; - различать время суток: день и ночь.  

Конструирование.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

 положительно относиться к процессу и результатам конструирования;  
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 узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;  

 создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек;  

 проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними;  

 создавать поделки и конструкции в разных условиях — на полу и на столе;  

 понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций: возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик;  

 играть, используя знакомые постройки 

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

 создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними;  

 называть основные детали, использованные при создании конструкций;  

 позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами;  

 отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

 различать конструкторы разного вида и назначения;  

 создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года;  

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов);  

 называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре;  

 строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);  

 составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога);  

 давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим вопросам 

взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой;  

 использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре;  

 различать конструкторы разного вида и назначения;  

 создавать  по  просьбе  взрослого  предметные  и  сюжетные 

 конструкции, выполняемые детьми в течение года;  

 создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 67 

элементов);  

 выполнять постройки по предварительному замыслу;  

 участвовать в выполнении коллективных построек;  

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников.  

Художественно-эстетическое развитие 

Изодеятельность:  

Лепка.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

 активно реагировать на предложение взрослого полепить;  

 соотносить лепные поделки с реальными предметами;  

 лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок); положительно 

относиться к результатам своей работы.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  
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 лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров);  

 давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не 

такой»;  

 обыгрывать лепные поделки.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

 готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;  

 соотносить поделки с реальными предметами;  

 создавать уже знакомые поделки по просьбе взрослого;  

 участвовать в выполнении коллективных работ;  

 рассказывать о последовательности работы;  

 давать оценку своим работам и работам сверстников.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета;  

 создавать лепные поделки по образцу;  

 передавать в поделках основные свойства и отношения предметов;  

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; - давать оценку работе своей и 

сверстников;  

 участвовать в создании коллективных поделок.  

Аппликация.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

 адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета;  

 соотносить ее с реальными объектами;  

 положительно относиться к своей работе.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

 наклеивать предмет по образцу (фрукты, овощи);  

 наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета;  

 составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей;  

 давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не 

такой».  

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

 готовить рабочее место к выполнению аппликации;  

 самостоятельно работать с материалами;  

 выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции;  

 участвовать в выполнении коллективной аппликации;  

 -рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своей работе и работе сверстников. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, слева, 

справа;  

 правильно располагать рисунок на листе;  

 рассказывать о последовательности выполняемых действий;  

 давать оценку работе сверстников и своей.  

Рисование.  

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

 адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать;  

 обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;  
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 проводить прямые, волнистые, прерывистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами;  

 соотносить рисунок с реальными объектами, называть их; - положительно относиться к 

результатам своей работы.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

 проявлять интерес к изобразительной деятельности;  

 передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов;  

 ориентироваться на листе бумаги;  

 давать оценку результатам по наводящим вопросам взрослых.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

 проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;  

 располагать рисунок правильно на листе бумаги;  

 создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;  

 анализировать образец в сравнении;  

 закрашивать изображение предмета с определенным контуром; -создавать рисунки со 

знакомым сюжетом.  

 давать оценку работам.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

 готовить рабочее место к выполнению задания;  

 пользоваться различными изобразительными средствами и приспособлениями;  

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания;  

 выполнять рисунки по предварительному замыслу;  

 участвовать в выполнении коллективных работ;  

 эмоционально  реагировать  на  красивые  сочетания  цветов, 

 оригинальные изображения;  

 рассказывать о последовательности работы; - давать оценку работам.  

Музыкальное воспитание  

По окончании 1 этапа обучения дети могут:  

 различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать жестом, 

действием, словом на звучание знакомой мелодии;  

 прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова, слоги; - выполнять 

простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); - участвовать в 

коллективной досуговой деятельности.  

По окончании 2 этапа обучения дети могут:  

 внимательно слушать короткие музыкальные произведения;  

 согласовывать движения с началом и концом музыки;  

 узнавать мелодию, исполняемую на разных инструментах;  

 различать знакомые звуки природы, бытовых приборов;  

 подпевать взрослому слоги и слова знакомых песен;  

 выполнять элементарные движения с султанчиками; 

 участвовать в подвижных музыкальных играх;  

 выполнять танцевальные движения под музыку.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут:  

 воспроизводить несложный ритмический рисунок;  

 различать и узнавать голоса сверстников;  

 петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение;  

 выполнять плясовые движения под музыку;  
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 участвовать в коллективной игре на музыкальных инструментах;  

 следить за развитии 

 ем событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их поступкам.  

По окончании 4 этапа обучения дети могут:  

 эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений;  

 различать музыку различных жанров;  

 называть музыкальные инструменты;  

 выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; - участвовать в 

коллективных театрализованных представлениях.  

Физическое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться:  

 к нему лицом; выполнять движения по подражанию; 

 бросать мяч по мишени; 

 ходить стайкой за воспитателем;  

 ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

 ходить по дорожке и следам;  

 спрыгивать с доски;  

 ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;  

 проползать под веревкой;  

 проползать под скамейкой;  

 переворачиваться из положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе».  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться:  

 выполнять действия по показу взрослого;  

 бросать мяч в цель двумя руками;  

 ловить мяч среднего размера;  

 ходить друг за другом;  

 вставать в ряд;  

 бегать вслед за воспитателем;  

 прыгать на месте по показу воспитателя или по подражанию;  

 ползать по скамейке произвольным способом;  

 перелезать через скамейку;  

 проползать под скамейкой;  

 удерживаться на перекладине (10 секунд); 

 выполнять речевые инструкции взрослого.  

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться:  

 выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции;  

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  

 передавать мяч друг другу, стоя в кругу;  

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  

 подлезать под скамейки, ворота и перелезать их;  

 лазать по гимнастической стенке вверх и вниз;  

 ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны;  

 ходить на носках, перешагивая через палки;  

 ходить, наступая на кубы, «кирпичика»;  

 бегать змейкой, передвигаться прыжками вперед;  

 выполнять скрестные движения рук;  

 ездить на трехколесном велосипеде;  
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 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за 

голову, на плечи).  

 По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться:  

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами;  

 попадать в цель с расстояния 5 м;  

 бросать и ловить мяч;  

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

 ходить по наклонной гимнастической доске;  

 лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки;  

 ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали;  

 прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации АОП педагоги: 

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет индивидуальные и единые правила функционирования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности и инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

психолого-педагогических позициях 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения…) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развивается самостоятельность ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания, обучения и 

развития детей 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы, способы и методы образовательной коррекционно-

развивающей деятельности 
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НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

интегративная 

деятельность; 

утренняя гимнастика; 

совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; игра; 

контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурные 

минутки; спортивные 

и физкультурные 

досуги; спортивные 

состязания; проектная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; утренняя 

гимнастика; 

совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; игра; 

контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

физкультурные 

минутки;  

коррегирующая 

гимнастика; 

спортивные и 

физкультурные 

досуги; спортивные 

состязания; проектная 

деятельность 

 

Двигательная 

активность в течение 

дня; игра; утренняя 

гимнастика; 

самостоятельные 

игры с элементами 

спорта и упражнения 

и др. 

Игровая деятельность  Наблюдение; чтение; 

игра; игровое 

упражнение; 

проблемная ситуация; 

беседа, совместная с 

воспитателем и/ или 

со сверстниками игра;  

индивидуальная игра; 

праздник; экскурсия; 

ситуация морального 

выбора; проектная 

деятельность; 

интегративная 

деятельность; 

коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение; 

совместная с 

воспитателем и/ или 

со сверстниками игра;  

индивидуальная игра; 

ситуативный разговор 

с детьми;  ; проектная 

деятельность;  

педагогическая 

ситуация; ситуация 

морального выбора; 

интегративная 

деятельность; 

коллективное 

обобщающее занятие 

Сюжетно-ролевая 

игра; игры с 

правилами; 

творческие игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра; рассматривание; 

наблюдение; чтение; 

игра-

экспериментирование; 

развивающая игра; 

экскурсия; 

интегративная 

деятельность; 

конструирование; 

Рассматривание; 

наблюдение; чтение; 

игра-

экспериментирование; 

развивающая игра; 

экскурсия; 

интегративная 

деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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исследовательская 

деятельность; рассказ; 

беседа; создание 

коллекций; проектная 

деятельность; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

деятельность; рассказ; 

беседа; создание 

коллекций; проектная 

деятельность; 

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

Коммуникативная 

деятельность 

Чтение; обсуждение; 

рассказ; беседа; 

рассматривание; 

игровая ситуация; 

дидактическая игра; 

интегративная 

деятельность; чтение; 

беседа о 

прочитанном; 

инсценирование; 

викторина; игра-

драматизация; показ 

настольного театра; 

разучивание 

стихотворений; 

театрализованная 

игра; режиссерская 

игра; проектная 

деятельность; 

интегративная 

деятельность; 

решение проблемных 

ситуаций; разговор с 

детьми; создание 

коллекции; игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

дидактическая игра; 

чтение; словесная 

игра на прогулке; 

наблюдения на 

прогулке; труд; игра; 

ситуативный 

разговор; беседа 

после чтения; 

экскурсия; 

интегративная 

деятельность; 

разговор с детьми; 

разучивание стихов; 

потешек; сочинение 

загадок; проектная 

деятельность; 

разновозрастное 

общение; создание 

коллекций 

Сюжетно-ролевая 

игра; подвижная игра 

с текстом; игровое 

общение; общение со 

сверстниками; 

хороводная игра с 

пением; игра-

драматизация; 

чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка; 

дидактическая игра 

Восприятие 

художественно 

литературы и 

фольклора 

Чтение, обсуждение, 

рассказ, беседа, игра, 

инсценирование, 

викторина 

Ситуативный 

разговор с детьми, 

игра сюжетно-ролевая 

или театрализованная; 

продуктивная 

деятельность; беседа; 

сочинение загадок; 

проблемная ситуация 

Игра; продуктивная 

деятельность; 

рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном или 

театральном уголке 

Изобразительная 

деятельность 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

художественное 

конструирование, 

лепка), изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

экспериментирование; 

рассматривание 

эстетически 

Наблюдение, игра, 

игровое упраджнение, 

проблемная ситуация, 

конструирование из 

различных 

материалов; 

обсуждение 

произведений 

искусства; создание 

коллекций 

Украшение личных 

предметов; 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

изобразительная 

деятельность 



 

46 
 

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями ОДА 

 

Основные направления коррекционно- педагогической работы с детьми с нарушениями 

ОДА 

Основной целью коррекционной работы в ДОУ при работе с детьми с нарушениями ОДА, 

является оказание детям психологической, педагогической, логопедической помощи, а так же 

рекомендации по осуществлению своевременной медицинской  и социальной помощи вне 

учреждения, с указанием доступных организаций; обеспечение максимально полной и ранней 

социальной адаптации; развития, воспитания и обучения ребенка в соответствии с его 

индивидуальными потребностями и возможностями. Очень важно развитие позитивного 

отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

Эффективность психолого-педагогических и коррекционных мероприятий определяется 

своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных 

звеньев. Вся работа должна носить комплексный характер. Важное условие комплексного 

воздействия — согласованность действий специалистов различного профиля.  

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы предусматривает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в динамике 

продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная стимуляция 

развития всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и коррекция их 

нарушений. 

Необходимо раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. Прием детей в ДОУ осуществляется с 2 лет, поэтому 

коррекционно-развивающая работа, чаще всего направлена на исправление уже сложившихся 

дефектов речи и психики, а не их предупреждение. 

Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а с учетом того, на каком этапе 

психо-речевого развития находится ребенок. 

Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности.  

Нарушения психического и речевого развития у детей с нарушениями ОДА, преимущественно 

тяжелых форм,  в значительной степени обусловлены отсутствием или дефицитом деятельности 

детей. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей каждого из воспитанников с нарушениями ОДА  и заключений 

ПМПК. 

Основные принципы работы: 

1. Соблюдение структуры непрерывной деятельности 

2. Варьирование и смена форм деятельности 

3. Использование интерактивных и современных доступных методов 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведения 

искусства, игры; 

тематические досуги 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Доступное 

обслуживание себя на 

занятиях 

Совместные действия; 

наблюдения; беседа; 

чтение; совместная 

деятельность 

взрослого и детей; 

рассматривание; 

дежурство; экскурсия; 

проектная 

деятельность 

Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребенка; 

самообслуживание 
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4. Создание и поддержание положительной атмосферы, благоприятного эмоционального 

самочувствия 

5. Активизация потенциальных способностей и возможностей каждого ребенка 

6. Личностно-ориентированный подход 

7. Системно деятельностный подход 

8. Индивидуальные маршруты на основе адаптированных программ 

9. Дозированная нагрузка: распределение объема учебного материала, корректирование темпа 

деятельности 

10. Соблюдение режима двигательной активности 

11. Использование здоровье сберегающих технологий в течение всего периода пребывания 

ребенка в ДОУ 

12. Своевременное конструктивное реагирование на изменения эмоциональных, личностных, 

психосоматических характеристик детей  

13.  

При  коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного 

возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное общение со взрослым; в 

раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном возрасте —игровая деятельность. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с детьми, развитие 

которых  соответствует   младенческому возрасту (в до речевой период) являются: 

 развитие эмоционального общения со взрослым (стимуляция «комплекса оживления», 

стремления продлить эмоциональный контакт со взрослым, включения ребенка в 

практическое сотрудничество со взрослым); 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата (уменьшение степени 

проявления двигательных дефектов речевого аппарата — спастического пареза, 

гиперкинезов, атаксии, тонических нарушений типа ригидности). Развитие подвижности 

органов артикуляции; стимуляция голосовых реакций, звуковой и речевой активности 

(недифференцированной голосовой активности, гуления, лепета и лепетных слов); 

коррекция кормления (сосания, глотания, жевания). Стимуляция рефлексов орального 

автоматизма (в первые месяцы жизни — до 3 мес.), подавление оральных автоматизмов 

(после 3-х мес. );  

 развитие сенсорных процессов (зрительного сосредоточения и плавного просиживания;  

слухового сосредоточения, локализации звука в пространстве, восприятия различно 

интонируемого голоса взрослого; двигательно-кинестетических ощущений и пальцевого 

осязания); 

 развитие речевого дыхания и голоса (вокализация выдоха, увеличение объема, 

длительности и силы выдоха, выработка ритмичности дыхания и движений ребенка) ; 

  формирование движений руки и действий с предметами (нормализация положения кисти и 

пальцев рук, необходимых для формирования зрительно-моторной координации; 

 развитие хватательной функции рук; развитие манипулятивной функции — 

неспецифических и специфических манипуляций; дифференцированных движений пальцев 

рук) ; 

 формирование подготовительных этапов понимания речи. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с детьми, развитие 

которых  соответствует раннему возрасту являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению) , способности произвольно включаться в деятельность. 

 формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

 формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими (развитие 

понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 

 формирование всех форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией слова); 
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 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия) 

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

  развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте 

являются: 

 развитие игровой деятельности; 

 развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми);  

 увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

 развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического строя, 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

  формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений. - 

развитие кинестетического восприятия и стереогноза; 

 развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образного и элементов абстрактно- 

логического); 

 формирование математических представлений; 

 развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; 

 воспитание навыков самообслуживания и гигиены; 

 подготовка к школе. 

Для того чтобы тщательно изучить и выявить структуру психических и речевых 

нарушений, необходимо динамическое наблюдение за развитием ребенка в течение длительного 

времени. При этом эффективность диагностики и коррекции значительно 

повышается. Это особенно важно при коррекционной работе с детьми с тяжелыми и 

сочетанными нарушениями. 

В течение учебного года осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, 

включающее комплексную диагностику для составления и коррекции программы и / или 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Реализация адаптированной программы строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями  (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

- особенностей содержания и взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с нарушениями 

ОДА к включению в образовательное пространство; 

- критериев готовности ребенка с нарушениями ОДА к продвижению по этапам в 

инклюзивной группе; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

группах. 

Координация реализации адаптированной Программы осуществляется на заседаниях 

ПМПк Организации с участием всех педагогов и специалистов, реализующих Программу.   

 

При нарушениях у детей ОДА, важно развитие скоординированной системы 

межанализаторных связей, опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов 

(зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, 
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воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Для создания благоприятных условий воспитания в семье необходимо знать особенности 

развития ребенка, его возможности и перспективы развития. Следует соблюдать правильный 

режим дня, организовать целенаправленные коррекционные занятия, сформировать адекватную 

самооценку и правильное отношение к дефекту, развить необходимые в жизни волевые качества. 

Для этого требуется активное включение ребенка в повседневную жизнь семьи, в посильную 

трудовую деятельность. Важно, чтобы ребенок не только обслуживал себя (самостоятельно ел, 

одевался, был опрятен), но и имел определенные обязанности, выполнение которых значимо для 

окружающих (накрыть на стол, убрать посуду). В результате у него появляется интерес к труду, 

чувство радости от сознания полезности своего труда, уверенность в своих силах.  

Часто родители, желая избавить ребенка от трудностей, постоянно опекают его, оберегают 

от всего, что может огорчить, не дают ничего делать самостоятельно. Такое воспитание по типу 

гиперопеки приводит к пассивности, отказу от деятельности. Доброе, терпеливое отношение 

близких должно сочетаться с определенной требовательностью к ребенку. Нужно постепенно 

развивать правильное отношение к своей болезни, к своим возможностям. Ни в коем случае 

родители не должны стыдиться больного ребенка. Тогда и он сам не будет стыдиться своей 

болезни, уходить в себя, ограничивать социальные контакты. 

 Содержание психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с нарушениями ОДА, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

максимально возможному формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано,  в ходе освоения всех образовательных областей, наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. Решение программных образовательных задач 

предусматривается в рамках непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности дошкольников и в условиях семейного воспитания.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание  данного  раздела  охватывает  следующие  блоки  психолого-

педагогической работы с детьми: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

 навыков  для  выстраивания  адекватной  системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»);  

 развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и другие»); 

 создание предпосылок и закладка первоначальных основ нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и 

окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка с взрослым и научение ребенка способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со  взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми.  

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. 

Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через 

появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и 

половой принадлежностью.  
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Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и 

зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с  нарушениями ОДА,  необходимо развивать социально 

значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, 

уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости 

социального поведения в различных видах общения с детьми и взрослыми.  

Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в 

слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу.  

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у  детей 

невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию указательного и 

приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, объятиям, 

поцелуям как формам  эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением 

вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают  развиваться и 

совершенствоваться.  

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и 

формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях организма, о 

видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе.  

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка, с нарушениями ОДА, 

готовит его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом становлению 

навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

В процессе социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника, с нарушением 

ОДА выделяют три базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в 

целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир».  

В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический характер и на разных возрастных 

этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне проигрывает типологически 

однородные ситуации, привнося в них свой новый жизненный опыт, знания и умения, 

потребности и мотивы,  воспитательный процесс также должен быть направлен на все более 

углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их новыми задачами, 

целями и способами деятельности.  

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно создавать 

специальные педагогические условия для формирования сотрудничества ребенка с взрослым. 

Среди этих условий можно выделить следующие:  

 эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком;  

 правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;  

 подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню развития 

ребенка.  

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к 

усвоению общественного опыта через совместные  действия взрослого и ребенка, действия по 

образцу и речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном 

формировании детской деятельности педагогом-дефектологом или специально подготовленным 

взрослым.  

В целом все содержание работы в разделе «Социально-коммуникативное развитие» 

нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию к 

жизни в обществе в быстро изменяющемся мире.  

Решение вопросов социального воспитания дошкольников с тяжелыми формами 

нарушений ОДА и УО осуществляется в процессе образовательной деятельности по социальному 
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развитию и ознакомлению с окружающим совместно с  педагогом-дефектологом и воспитателем 

практически ежедневно.  

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по 

обследованию предметов и объектов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание 

зрительных и тактильно-двигательных способов обследования, обобщает полученный ребенком 

практический жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической 

деятельности.  

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит целенаправленное и 

ситуативное наблюдение за деятельностью людей и окружающей действительностью.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

1. Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта с взрослым.  

2. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым.  

3. Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 

ребенка с взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого).  

4. Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и указательным 

пальцем.  

5. Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-

либо действие ребенка в определенной ситуации.  

6. Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п.  

7. Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.  

8. Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи.  

9. Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье.  

Задачи концентра «Я сам»:  

 откликаться и называть свое имя;  

 откликаться на свою фамилию;  

 узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

 показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги);  

 показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы;  

 самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на 

своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.).  

 Задачи концентра «Я и другие»:  

 узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее заменяющего);  

 формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к 

матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться);  

 наблюдать за действиями другого ребенка;  

 эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;  

 фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;  

 указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и 

некоторых сверстников.  

Задачи концентра «Я и окружающий мир»:  
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 проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с ними; 

 демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета  

 (эмоциональный стимул);  

 фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее 

движение;  

 выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): брать 

предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

 испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материал 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

 эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки.  

Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию, 

эмоционально, словесно, действиями).  

 Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье.  

 Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах.  

 Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях.  

 Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).  

 Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на 

голове - волосы.  

 Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; 

глаза смотрят; уши слушают.  

 Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при 

одевании на прогулку и т. п.  

 Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников.  

 Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним.  

 Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий с 

ними.  

 Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.                                                                                       

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников.  

 Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь).  

 Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников.  

 Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок).  

 Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта.  
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 Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»).  

 Продолжать формировать у детей коммуникативные умения: приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу- доброжелательно 

взаимодействовать.  

 Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников.  

 Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.).      

Четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие).  

 Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние.  

 Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и  действий.  

 Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих.  

 Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника.  

 Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

бурное выражение радости).  

 Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения.  

 Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым.  

 Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций.  

 Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах 

деятельности.  

 Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 

игрушек; уход за растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход  за 

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в 

детском саду, на приусадебном участке и др.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов — 

ощущения становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие начинает 

ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и 

переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам 

становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все более и более активно 

пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к сущности воспринимаемых 

предметов и явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой 

характеристикой его поведения и деятельности.  

У дошкольников с нарушением интеллекта с самого рождения не возникает активный 

познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, ориентировочно-

исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий 

воспитания. Если обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически закономерный  

путь развития способов ориентировки, то механическое усвоение конкретных знаний не создает 

условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к возникновению у 
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детей безразличного отношения  к окружающему миру, отсутствию познавательной активности, 

формированию пассивной позиции к восприятию всего окружающего. На этом фоне усугубляются 

проявления неадекватного поведения с людьми. Очень часто  умственно отсталый ребенок 

воспринимает другого ребенка или человека  как предмет, толкает или отодвигает его, не 

учитывая его позицию в пространстве и в социуме.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного 

опыта:  

 сенсорное воспитание и развитие внимания;  

 формирование мышления;  

 формирование элементарных количественных представлений; •ознакомление с 

окружающим (предметный мир, природа).  

Сенсорное воспитание  

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции 

когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие  внимания служат основой для 

развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное 

воспитание является,  с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических  

процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; с 

другой — оно выступает фундаментальной  предпосылкой для становления всех видов детской 

деятельности — предметной, игровой, продуктивной, трудовой (Л. А. Катаева, 1978).  

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит в 

рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при 

этом имеют диффузный, слабо  дифференцированный характер. В процессе целенаправленной 

коррекционной работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и 

систематизированными за счет формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей.  

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий — действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов.  

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, со 

словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, их 

свойстве и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. 

Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа - 

представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с нарушениями ОДА, надо работать,  не 

теряя с ними визуального и ситуативного контакта, накапливая и обобщая практический и 

чувственный опыт ребенка.  

Образовательная деятельность по сенсорному воспитанию направлена на развитие 

зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на 

развитие слухового внимания и восприятия; на развитие  тактильно-двигательного восприятия; на 

развитие вкусового восприятия.  

Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого ребенка в течение 

первых трех лет его пребывания в специальном дошкольном учреждении. На четвертом голу 

воспитания и обучения акцент в работе смещается на формирование у детей образов-

представлений рамках упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих видов детское  

деятельности.  
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Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

 Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно, на 

слух и на вкус свойства предметов.  

 Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий  - твердый, мокрый — сухой, 

большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький.  

 Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи).  

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач.  

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование).  

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) используются для фиксации 

каждого шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала):  

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов;  

Б: восприятие формы;  

В: восприятие величины;  

Г: восприятие цвета;  

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 

помещения.  

Развитие слухового восприятия и внимания 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами 

становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивают 

ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых 

характеристик предметов или явлений.  

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму:  

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа предметов;  

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко — 

далеко, быстро — медленно, долго — кратко);  

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам;  

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам;  

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения;  

Е: формирование представлений о воспринятом.  

Второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, качества 

и отношения предметов.  

 Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 

признаков.  
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 Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их 

свойства.  

 Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач.  

 Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах.  

 Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой).  

 Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация).  

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

 Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам.  

 Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза.  

 Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу.  

 Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных по 

форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 с).  

 Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием.  

 Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков.  

 Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий - 

низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше.  

 Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции.  

 Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак (цвет, 

форма, величина).  

 Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление 

целого из частей в представлении).  

 Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам обследования 

предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — обводить по 

контуру.  

 Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке   после зрительно-

тактильного обследования.  

 Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 

машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной 

машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя).  

 Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности.  

 Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать представления о 

разнообразных вкусовых качествах.  

Четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  
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 Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех-пяти).  

 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части 

из четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части или детали рисунка.  

 Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, расположенным 

в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик с веревочкой, 

бублик, колечко).  

 Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 

четырех).  

 Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном.  

 Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами.  

 Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и тот 

же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по отношению к 

другим — большим (длиннее - короче, выше - ниже).  

 Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве.  

 Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности.  

 Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой).  

 Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года (каждое 

время года имеет свой определяющий цвет:    весна зеленая, лето красное, осень желтая, 

зима белая).  

 Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства:  

 цвет, форму, величину, качества поверхности.  

 Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний.  

 Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы.  

 Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков.  

 Формировать у детей целостное представление о предметах.  

 Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». 

«Что бывает круглым?» — «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.).  

 Формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных для 

предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело покрыто 

перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, листья, растут; животные имеют туловище, 

голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.).  

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления.  

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в тесной 

связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание.   

В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, 

осваивает его. Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к 
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самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение 

взрослым самостоятельных  действий ребенка с их положительной оценкой.  

 

Первый год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.  

 Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе 

выполнения практического и игрового задания.  

 Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения.  

 Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 

задачами.  

 Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 

предметы-заместители при решении этих задач.  

 Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и 

способы ее решения.  

 

Второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения.  

 Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях.  

 Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач.  

 Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях.  

 Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи.  

 Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях.  

 Показатели развития к концу второго года обучения  

  

Третий год обучения  

Задачи обучения и воспитания  

 Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей.  

 Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу.  

 Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-

практических задач.  

 Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций.  
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 Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках.  

 Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями, изображенными на сюжетных картинках.  

 Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения.  

 Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать  соответствующую предметную 

картинку (выбор из двух-трех).  

 Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 

раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных 

рассказах.  

Четвертый год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

 Формировать у детей тесную зависимость между их практическим,  жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты.  

 Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение.  

 Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом.  

 Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.  

 Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  

 

Формирование элементарных количественных представлений (ФЭМП)  

 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 

повторяющихся звуков и движений. Познание малышом количественной стороны 

действительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 

элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в дошкольном возрасте при 

организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и 

являются немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к обучению в 

школе.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Занятия по 

обучению счету способствуют:  

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, действий по 

образцу, выполнения заданий по словесной инструкции);   

 сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, выделять 

по образцу предметы, множества предметов; группировать их по определенному 

качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и 

их функционального назначения, и др.);   

 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и  

 зависимости и др.);  
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 развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами 

и др.; формированию грамматического строя речи).  

Работа с малышами по формированию количественных представлений начинается с 

заданий на подбор и объединение предметов по определенному признаку — с самого начального 

этапа развития представлений о множестве. На первом году обучения детей также учат выделять 

1, 2 и много предметов из группы; различать дискретные и непрерывные множества по 

количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. Далее, со второго года обучения детей учат 

сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; преобразовывать множества, 

уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; учат пересчету предметов. Начиная с 

третьего года обучения, у воспитанников формируют простейшие измерительные навыки: учат 

измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь условными мерками. К 

концу пребывания в специальном детском саду,  дети могут научиться считать (в прямом и 

обратном порядке, от заданного и до заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах 

семи; знать цифры в пределах пяти; составлять и решать простейшие арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка на наглядном материале и отвлеченно в пределах пяти, измерять и 

сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя условную мерку.  

Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами.  

 Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить выделять 

и различать множества по качественным признакам и по количеству.  

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции).  

 Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание).  

 Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей  речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями  (один — много — мало, сколько?, 

столько.... сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим 

педагогом и ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) 

форм ответа. Добиваться ответов от детей.  

 Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку.  

 Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы.  

 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный.  

 Учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...».  

 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в 

пределах двух без пересчета.  

 Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода и т. д.).  

 Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 

формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи.  

 Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство.  
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 Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество.  

 Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  практические 

способы  проверки  -  приложение  и  наложение.  

 Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех.  

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности детей 

старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по математике 

использовать элементы рисования и сажено-дидактических игр с математическим 

содержанием.  

 Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»).  

 Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление.  

 Расширять  активный  словарь  детей,  связанный  с  математическими 

представлениями.  

 Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки). Формировать 

планирующую функцию речи.  

 Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех.  

 Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять,  отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.  

Четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой).  

 Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности.  

 Продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия.  

 Расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий.  

 Учить самостоятельно составлять арифметические задачи.  

 Знакомить с цифрами в пределах пяти.  

 Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке.  

 Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого 

из них в числовом ряду.  

 Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти.  

 Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с использованием 

составных мерок.  
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Ознакомление с окружающим  

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей 

целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные 

связи и зависимости в той или иной области.  

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания 

— ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, 

мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию словесных 

описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, песен).  

Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим включает в себя  

ознакомление с предметным миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и 

неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и 

отношений, специфическим для каждого из трех основных направлений коррекционно-

педагогической работы, выделенных в программе:  «Предметный мир», «Живая природа», 

«Неживая природа».  

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих 

ребенка, и о способах действия с ними.  

В процессе ознакомления с природой у детей формируются представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое 

внимание обращается на зависимость жизни и деятельности человека от природных условий в 

постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать реальные причинные 

зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей.  

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми организуют образовательную 

деятельность по направлениям «Ознакомление с окружающим». Эта деятельность носит 

интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, по уровню постановки 

целей и методическому оснащению. Однако при планировании должны быть четко определены 

специфические задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. 

Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является расширение и уточнение чувственного 

опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). 

Дети должны осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове 

воспринятые свойства объекта.  

 

Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира.  

 Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту.  

 Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности.  

 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, 

на слух объекты живой и неживой природы и природные явления.  

 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природы.  

Второй год обучения 
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Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у детей 

представлений о целостности человеческого организма.  

 Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде.  

 Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, 

мебель).  

 Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию.  

 Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима).  

 Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них.  

 Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы.  

 Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

 Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе.  

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы.  

 Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека.  

 Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов.  

 Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы.  

 Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов.  

 Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток: ночь, день).  

 Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления.  

Четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы.  

 Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков.  

 Формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации.  

 Формировать у детей представления о видах транспорта.  

 Формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, о днях недели).  

 Закреплять у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени.  

 Продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной 

профессии в жизни людей.  
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 Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время в непосредственно 

образовательной деятельности по развитию речи планомерно и поэтапно решаются 

специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры 

речи ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки занятий по развитию речи не 

ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка осуществляется и на 

музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности 

ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей.  

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. 

Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность 

общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, 

готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность 

при обучении умственно отсталого дошкольника.  

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При 

этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые 

способности закрепляются и развиваются.  

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников специального 

дошкольного учреждения очень различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой 

деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут 

радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо 

закрепить в специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении.  

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи у ребенка, 

о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о 

ближайших перспективах ребенка.  

 

Развитие речи  

Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые 

действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», 

«на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты.  

 Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами.  

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения с взрослыми и 

сверстниками.  

 Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называниям этих действий.  

 формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать: 

«Что с ним можно делать?»).  
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 Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании.   

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей.  

 Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении.  

Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи.  

 Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов.  

 Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.  

 Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников 

о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях.  

 Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.  

 Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек.  

 Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном числе и 3-го лица во 

множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»).  

 Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных).  

 Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в.  

 Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и сверстниками.  

 Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам.  

 Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них: 

«Где кошка? — Вот она».  

 Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей.  

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях.  

 Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников.  

 Начать формировать у детей процессы словообразования.  

 Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

существительных в дательном и творительном падежах).  

 Учить детей образовывать множественное число имен существительных.  

 Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы.  

 Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов.  

 Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога).  

 Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно.  

 Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки.  

 Учить детей понимать и отгадывать загадки.  

 Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.  
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 Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности.  

Четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Развивать у детей вербальные формы общения с взрослыми и сверстниками.  

 Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи.  

 Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами.  

 Продолжать формировать у детей грамматический строй речи.  

 Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени.  

 Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учитъ пониманию и 

выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между.  

 Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из.  

 Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных).  

 Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке. -

 Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных 

картинок.  

 Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжать 

сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки.  

 Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке.  

 Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном.  

 Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме.  

 Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения.  

 Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи. Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности.  

 Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении и на специально 

организованных занятиях.  

Введение в грамоту  

Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов 

своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности.  

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной 

моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На первом году обучения 

проводят работу по развитию ручной моторики, на четвертом году обучения готовят детей к 

письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять 

звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей 

имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 

средствами.  

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму  

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной  моторики тесно связано с 

речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной 
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коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется 

межполушарное и межанализаторное взаимодействие.  

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры 

головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо 

задерживают.  

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и 

динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного 

воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.   

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется только при 

непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят 

специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает 

предмет без учета его функционального назначения и фиксированного способа употребления, 

выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ 

действия с данным конкретным предметом, свойства и качества предмета, который захватывается 

или берется в руки. Именно формирование орудийных действий является одной из основных 

задач коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми.  

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их свойств, 

в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, сформировать 

умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать согласованность  действий обеих 

рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение различными типами хватания — захват в 

кулак, хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, использование 

«указательного захвата» (двумя пальцами — большим и указательным) — позволяет расширить 

регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при целенаправленном обучении 

существенно расширяются и активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению 

учебными и трудовыми умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет  

возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в 

конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной 

моторики, зрительно-двигательной  координации, согласованных движений обеих рук, тонких 

пальцевых и  кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно  

оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой  моторики. В ней 

необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: 

мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей 

навыков шнуровки, бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, 

доски Сегена, пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный 

детьми во время прогулок, также должен  быть рассортирован по специальным емкостям и 

коробкам.  

Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию.  

 Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении графических 

упражнений.  

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью мелких 

предметов.  

 Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, фломастеры, 

ручка, лист бумаги, доска).  
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 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого.  

 Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги.  

Второй год обучения 

 Задачи обучения и воспитания  

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват предметов (или 

сыпучих материалов) указательным типом хватания.  

 Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию.  

 Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими 

предметами по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции.  

 Формировать у детей графические навыки. Воспитывать у детей оценочное отношение к 

результату графических заданий и упражнений.  

 Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой 

инструкции.  

Третий год обучения 

 Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки.  

 Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. 

д.).  

 Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания 

шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу).  

 Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.  

 Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя 

изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см).  

 Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя их 

изгиб.  

 Учить детей обводить по контуру простые предметы.  

 Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а затем 

карандашом).  

 Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т. д.).  

 Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при раскрашивании 

контурных сюжетных рисунков цветными карандашами.  

Четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка).  

 Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, вверх-вниз).  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии.  
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 Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии.  

 Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других.  

 Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу.  

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам своих 

сверстников, сравнивая их с образцом.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

 Важным средством художественно-эстетического развития детей является 

изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) и музыкальная деятельность.  

Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок становления этих видов деятельности 

— орудийных действий, зрительно-двигательной координации, тонкой ручной моторики, 

перцептивных действий. В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них 

формируются образные представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются общие интеллектуальные умения: 

понимание и принятие цели продуктивной деятельности, анализ условий задачи, выделение 

способа ее решения, поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях закладываются 

основы таких важных личностных черт и поведения, как целеустремленность, умение подчинить 

свою деятельность требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе 

сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков дошкольников. В ходе 

занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций — фиксирующей, 

сопровождающей, регулирующей и планирующей.  

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для ребенка с 

нарушениями ОДА на начальных этапах изобразительной деятельности. Ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. При ощупывании 

предметов у детей формируются способы обследования предметов и выделения его формы.  

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т.е. 

умения изображать предмет той или иной формы.  

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-

моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Здесь же формируются элементы учебной 

деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести 

первичную элементарную самооценку.  

Значимость художественно-эстетического развития для становления личностных качеств 

ребенка с нарушением интеллекта очень велика. Именно в процессе музыкальных занятий и 

занятий изобразительным искусством ребенок с ОВЗ может проявлять те индивидуальные 

возможности, которые не находят своего выражения во время другой деятельности в рамках 

коррекционно-развивающего обучения.  

Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные контакты с 

окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить возможности, активизировать 

свои двигательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность способна ускорять и 

тормозить психическую активность особого ребенка. Это ее важное свойство используется при 

подборе произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей 

ребенка: для гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, для 

заторможенных и вялых – стимулирующая, тонизирующая, бодрящая.  

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех 

этапов обучения, и является одним их основных направлений коррекционной работы, проводимой 

на музыкальных занятиях.  
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Таким образом, художественно-эстетическое развитие способствует гармоничной 

социализации ребенка с ОВЗ, формированию у него способов взаимодействия и видов 

деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении.  

 

Лепка 

Первый год обучения  

Задачи обучения и воспитания  

 Воспитывать у детей интерес к процессу лепки.  

 Учить детей проявлять эмоции при работе с пластилином.  

 Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных объектов.  

 Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов.  

 Учить детей  наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и показу.  

 Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

соединять части, плотно прижимая, их друг к другу.  

 Учить детей правильно сидеть за столом.  

 Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы.  

 Учить называть предмет и его изображение словом.  

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам.  

Второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке.  

 Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом.  

 Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции.  

 Формировать умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями 

между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов.  

 Формировать у детей способов обследования предметов.  

 Учить использовать в лепке разные приемы: вдавливание, сплющивание, прищипывание.  

Третий год обучения  

Задачи обучения и воспитания  

 Развивать у детей умение выполнять лепные поделки с последующим созданием сюжетов.  

 Учить при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – круглый, 

овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа). ить 

лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и ленточным 

способом.  

 Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.  

 Воспитывать оценочные представления к своим работам и работам сверстников.  

  Четвертый год обучения  

Задачи обучения и воспитания  
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 Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, 

обыгрывая их.  

 Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов.  

 Учить лепить предметы по предварительному замыслу.  

 Учить при лепке человека передавать его движения, используя приемы раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в целое.  

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Аппликация 

Первый  год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Воспитывать у детей интерес к аппликации.  

 Учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу.  

 Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.  

 Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации.  

 Учить детей называть словом предмет и его изображение.  

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и к ее 

результатам.  

Второй год обучения  

Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликации.  

 Учить выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины и 

цвета, называть внешние признаки предмета.  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

 Воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам сверстников.  

 Закреплять умение называть аппликацию, формировать умение рассказать о 

последовательности выполнения работы.  

 Третий год обучения  

Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к аппликации.  

 Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания.  

 Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений.  

 Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец.  

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

Четвертый год обучения  

Задачи обучения и воспитания  

 Формирование умения создавать аппликации, самостоятельно вырезая некоторые детали и 

заготовку.  
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 Учить детей в процессе аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа.  

 Учить  создавать  сюжетные  аппликации  по  речевой  инструкции  и  по 

представлению.  

 Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять коллективные 

аппликации.  

 Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ.  

 Продолжать воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников. Сравнивать их с образцом.  

Рисование 

Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами – 

фломастерами, красками, карандашами, мелками.  

 Учить детей правильно сидеть за столом.  

 Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов и явлений 

природы.  

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами.  

 Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами.  

 Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии.  

 Учить детей называть предмет и его изображение словом.  

 Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности и к ее 

результатам.  

 Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства.  

 Учить передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма – круглый, овальный; 

величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый).  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги – вверху, внизу.  

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.  

 Учить детей участвовать в коллективном рисовании.  

 Закреплять умение называть свои рисунки.  

 Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру).  

 Учить сравнивать рисунок с натурой. 

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию.  

 Создавать условия для самостоятельной изобразительной деятельности.  
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 Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги.  

 Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи.  

 Учить анализировать образец рисунка.  

 Учить создавать сюжетные рисунки на основе собственных результатов наблюдений.  

 Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру.  

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Четвертый год обучения 

 Задачи обучения и воспитания  

 Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результату 

рисования.  

 Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 

изображениями предметов и их элементов треугольной формы.  

 Учить  детей  использовать  разнообразные  цвета  и  цветовые  оттенки в 

изображениях предметов и явлениях окружающей природы.  

 Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов.  

 Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу.  

 Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги.  

 Знакомить детей с изображениями народного промысла (хохломская роспись) по образцу.  

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

 Развивать у детей планирующую функцию речи. 

Музыка 

Первый  год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формирование у детей интереса к музыкальной культуре.  

 Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра.  

 Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 

произведения.  

 Развитие умения прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова и 

слоги песен.  

 Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

движения под музыку.  

 Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, навыков 

сотрудничества со сверстниками.  

 Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности.  

 Формирование  индивидуальных  художественно-творческих  способностей 

дошкольников. 

Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, 

исполняющиеся на различных музыкальных инструментах.  
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 Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания 

к звукам и сих последующей дифференциацией и запоминанием.  

 Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира.  

 Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях.  

 Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки.  

 Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку.  

 Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, развлекательных 

занятиях и досуговой деятельности. 

Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания  

 Формировать  у  детей  эмоционально-ассоциативное  и  предметно-

образное восприятие музыкальных произведений.  

 Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкального произведения.  

 Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их.  

 Учить детей петь хором несложные песенки.  

 Учить выполнять движения под плясовую музыку.  

 Учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах:  металлофоне,  губной  гармошке,  ложках,  барабане, 

 бубне, маракасах, бубенчиках, колокольчиках.  

 - Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля, 

эмоционально реагировать на его события.  

 Формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности. 

Четвертый год обучения  

Задачи обучения и воспитания 

 Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать на нее.  

 Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии.  

 Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие.  

 Учить называть музыкальные инструменты и подбирать тот или иной инструмент со 

звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа.  

 Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах.  

 Формировать у детей желание играть в коллективном оркестре, где каждый ребенок 

способен играть на своем музыкальном инструменте, для выступлений перед родителями.  

 Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на сцене.  

 Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными 

(жестами, интонацией, имитационными движениями) способам передачи образов героев.  

 Формировать начальные представления о театре, его доступных видах – кукольном, 

плоскостном, вызывать у детей положительные эмоции от общения с кукольными 

персонажами. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
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 Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 

направлены на совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, развитию и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации.  

При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, организации предметной 

и социальной среды, всех видов детской деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников следует учитывать необходимость физического 

развития.  

В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по физическому воспитанию, 

игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия.  

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались как 

общие, так и коррекционные задачи.  

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия, в соответствии с 

медицинскими показаниями и/или  ограничениями.  

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего детского 

организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду 

целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой последовательности: сначала 

движения на растягивание в положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого 

приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижным играм.  

 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

(выполняются по мере доступности) 

1. Метание.  

2. Построение.  

3. Ходьба.  

4. Бег.  

5. Прыжки.  

6. Ползание, лазание, перелезание.  

7. Общеразвивающие упражнения:  

-упражнения без предметов;  

-упражнения с предметами;  

-упражнения, направленные на формирование правильной осанки 

           - упражнения для развития равновесия.  

8. Подвижные игры.  

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается 

на развитии хватательных движений и действий. Развитие руки стимулирует формирование 

остальных двигательных функций организма, активизируют всю психическую деятельность 

ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительно время и бросать, выполняя движение от плеча. В процессе метания движение 

выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей 

руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое 

значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта.  

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 
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требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, 

ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками.  

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных движений 

рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации.  В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка.  

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть 

навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество 

при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки 

коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности.  

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности.  

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки следует вводить очень осторожно и постепенно, 

поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для 

детей с ОВЗ. Для совершенствования навыка в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе 

выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации 

своей деятельности.  

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование двигательных 

навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Данное направление работы 

является одним из важнейших, поскольку представляет высокую коррекционную значимость, как 

для физического, так и для психического развития ребенка. В связи с тем, что многие дети с ОВЗ в 

своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического воспитания – восполнить этот 

пробел.  

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом.  

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству с взрослыми и детьми. 

Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировке в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других детей. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, активной совместной деятельности.  

В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и 

личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в 

коллективе сверстников.  

Все виды физической активности выполняются строго по медицинским показаниям или 

противопоказаниям к выполнению действий, а так же при постоянно контроле за самочувствием 

каждого ребенка.  

При не возможности осуществлять какой-либо вид физической нагрузки формируем только 

отдельные элементы выполнения упражнений или действий. 

Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в ДОУ:  

 Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

 Внедрение здоровьесберегающих технологий.  

 Совершенствование двигательных навыков дошкольников.  

 Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании.  

 Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости».  
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 Формирование  представления о своем теле.  

 Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 

здоровье, избегать опасности.  

 Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 

занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности.  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах детской 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик может носить как подгрупповой, так и индивидуальный характер. 

 

Совместная игра (все 

виды игр) направленная на 

обогащение содержания 

творческих игр, освоение 

новых навыков для 

организации 

самостоятельной игры 

Музыкально-

театральная и литературная 

гостиная (детская студия; 

театры, сказки  и 

развлечения) 

Творческая 

мастерская (проектная и 

кружковая деятельность, 

смотр презентаций, 

фильмов; посещение 

галерей, уголков; игры и 

коллекции) 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта, носящие проблемный 

характер 

Культурные практики, 

рекомендованные 

примерными 

коррекционно-

развивающими 

программами 

Детский досуг – 

целенаправленно 

организованный взрослыми 

вид детской деятельности 

для игры, развлечения, 

отдыха 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Познавательная и 

экспериментальная 

деятельность в группе и на 

прогулке 

Сенсорные и 

интеллектуальные тренинги 

 

 

 

 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в 

основе которых лежит установка на гарантированное достижение поставленных целей и задач 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

Технологии 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные 

технологии 

 Стретчинг 

 Динамические 

паузы 

 Подвижные игры с 

элементами спорта 

 Релаксация 

 Элементы 

физкультурного 

занятия (адаптивная 

физкультура) 

 Проблемно-игровые 

ситуации 

 Динамические паузы 

 Физкультминутки 

 психогимнастика 

 Подвижные игры 

 Релаксация 

 Гимнастика 
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 Пальчиковая 

гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Корригирующая 

гимнастика 

 Ортопедическая 

гимнастика 

 Гимнастика 

бодрящая (после 

сна) 

 Кейс- технологии 

 Коммуникативные 

игры 

 Занятия из серии 

«Здоровье» 

 Самомассаж 

 Точечный массаж 

 Витаминотерапия 

 

(пальчиковая, для 

глаз, дыхательная, 

артикуляционная) 

 Гимнастика 

кинезиологическая, 

корригирующая, 

ортопедическая 

 Проблемно игровые 

тренинги, элементы 

арт терапии 

 Коммуникативные 

игры 

 

 

 

Метод проектов Технология 

проблемного обучения 

(ТРИЗ) 

Элементы арт- 

терапии 

Технология 

коллективного способа 

обучения 

Технологии 

коррекционно-

развивающего обучения 

Технология 

разноуровнего обучения 

Лепбук технология, 

кейс-технология 

Интерактивные 

технологии 

Технология 

интегрированных 

мероприятий 

 

 

 

 

Педагогические технологии 

 

 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Цель: сформировать 

основные компетенции, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Цель: обеспечение 

доступности и 

вариативности обучения 

детей дошкольного 

возраста 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Цель: создание 

условий, позволяющих 

работать с каждым 

ребенком в отдельности с 

учетом возрастных, 

индивидуальных 

особенностей развития, 

 возможностей, 

потребностей и интересов 

Технология Игровая технология Технология ТРИЗ 
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портфолио дошкольника 

Цель: отследить 

динамику развития 

ребенка, его интересов и 

способностей 

Цель: научить 

ребенка поведенческим 

навыкам, дать возможность 

развиваться  в игре 

Цель: развитие всех 

качеств мыслительной 

деятельности, а так же 

поисковой активности, 

стремления к новизне, речи 

и творческого воображения 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и по интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять… в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Дети с нарушениями ОДА, в зависимости от локализации и 

степени поражения не всегда могут самостоятельно осуществлять деятельность. Ребенок 

самостоятельно может выбрать интересующую и привлекательную для него деятельность и, при 

не возможности самостоятельного осуществления этой деятельности, работает совместно со 

взрослым или другим ребенком.  

Проявления ребенка как субъекта деятельности связаны: 

-  с самостоятельностью ребенка  при выполнении содержания деятельности и средств ее 

реализации 

- с процессами эмоционально-положительной направленности в общении и стремлении к 

сотрудничеству в детском сообществе. 

Качества, характеризующие ребенка как субъекта: 

-интерес к миру и культуре; 

-избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

-инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

-самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

-творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Этапы развития инициативного замысла ребенкаc нарушениями ОДА зависит от уровня 

общего развития и может протекать в соотвествии с возрастными особенностями или запаздывать 

и формироваться длительно, но поэтапно. 

2-3 года (1 этап)  - апробирование себя во внешнем поле  (кто я ?); 

3-5 лет (2 этап) - появление осознаваемого и словесно оформленного замысла и 

опробование своих идей в разных сферах (что я могу?); 

5-7 лет (3 этап) - подчинение действий осознаваемому устойчивому замыслу, отчетливое 

субъективное расчленение сфер инициативы (где я могу?) 

 

 

Творческая 

инициатива: наблюдение за 

сюжетной игрой 

 

 

 

 

Сферы детской 

инициативы 

Познавательная 

инициатива: 

любознательность: 

наблюдение за 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью; 

 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие: наблюдение 

за продуктивной 

деятельностью; 

 

Коммуникативная 

инициатива: наблюдение за 

совместной  

деятельностью – 

игровой и продуктивной; 

 

Двигательная 

инициатива: наблюдение за 

различными формами 

двигательной активности. 
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Изобразительная 

деятельность 
 

 

Виды самостоятельной 

инициативной детской 

деятельности 

Развивающие 

логические игры 

Конструктивная 

деятельность 

Разные виды 

детской игры 

Музыкальная+ 

импровизация 

Деятельность в 

книжном уголке 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения… 
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Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Ребенок активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

условных действий (роль в 

действии), содержание 

которых зависит от 

наличной игровой 

обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один 

и тот же предмет разны- ми 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. 

 

Имеет 

первоначальный замысел 

(«Хочу играть в 

больницу», «Я – шофер» и 

т. п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычной 

последовательности 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, внося 

разнообразие в ролевые 

диалоги; в процессе игры 

может переходить от 

одного отдельного 

сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

Имеет 

разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку 

«под замысел»; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел воплощается 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй) или в предметном 

макете воображаемого 

мира (с использованием 

мелких игрушек- 

персонажей), а также 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

 

 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы 

 

 

-  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать   разнообразные   условия   и   ситуации,   побуждающие   детей   к 

активному  применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  

-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  

- постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую 

инициативу;  

 - тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

-    ориентировать     дошкольников     на     получение     хорошего     результата.  

-  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  

проявляющих    небрежность,    торопливость,    равнодушие    к    результату, 

склонных не завершать работу;  

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  

намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в  аналогичном случае.   

-  поддерживать    у    детей    чувство    гордости    и    радости    от    успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и  достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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связности. 

 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

В рамках наличной 

предметно-игровой  

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы-

заместители в условном 

игровом значении. 

 

Имеет 

первоначальный замысел, 

легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

 

Комбинирует 

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное 

комментирование игры 

через события и 

пространство (что и где 

происходит с 

персонажами); частично 

воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном – история, 

предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

 

 

 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: 

наблюдение за продуктивной деятельностью 

 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Ребенок 

обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности  («Хочу  

лепить»,  «…рисовать».  

«…строить»)  без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов бумаги и т. 

п.); завершает деятельность 

по мере исчерпания 

материала или времени; на 

вопрос «что   ты   

делаешь?»   отвечает,   

обозначая   процесс   

(«рисую»,«строю»); 

называние продукта 

деятельности может 

появиться после ее 

окончания 

(предварительно 

конкретная цель не 

Обнаруживает 

конкретное намерение-

цель («Хочу нарисовать», 

«…построить», «…слепить 

домик»); работает с 

конкретным материалом, 

трансформирует его; 

фиксирует результат, но 

удовлетворен любым 

продуктом деятельности (в 

процессе работы цель 

может меняться в 

зависимости от того, что 

получается в ходе 

деятельности). 

 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

(«Хочу сделать такое же») 

в разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 
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формулируется). 

 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

поглощен 

процессом; конкретная 

цель не фиксируется; 

бросает работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

 

формулирует 

конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

(«Получилась машина»). 

обозначает 

конкретную цель, 

удерживает ее во время 

работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится  достичь  

хорошего  качества;  

возвращается  к  

прерванной 

работе, доводит ее 

до конца. 

 

 

 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение 

за совместной деятельностью – игровой и продуктивной 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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Ребенок привлекает 

внимание сверстника к 

своим действиям, 

комментирует их в речи, но 

не старается, чтобы 

сверстник понял его 

наверняка; также 

выступает как активный 

наблюдатель, 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен 

в выборе, доволен 

общением со 

сверстниками, рад 

вниманию любого из них. 

 

Намеренно 

привлекает конкретного 

сверстника к совместной 

деятельности с опорой на 

предмет и одновременно 

кратким словесным 

пояснением замысла, цели 

(«Давай играть, делать...»); 

ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение-

побуждение партнера к 

конкретным действиям 

(«Ты говори...», «Ты 

делай...»); поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичные или 

дополняющие игровые 

предметы, материалы, 

роли, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

 

Инициирует и 

организует действия двух-

трех сверстников, словесно 

рисуя исходный замысел, 

ставя цели, планируя 

начальные действия 

(«Давайте так играть», 

«…рисовать»); использует 

простой договор ( «Я 

буду.., а вы будете...»), не 

ущемляя интересы и 

желания других; может 

встроиться в совместную 

деятельность других детей, 

подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, 

материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

обращает внимание 

сверстника на 

интересующие его самого 

действия («Смотри...»), 

комментирует их в речи, но 

не предпринимает 

специальных усилий чтобы 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

 

инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай 

играть, делать...»); 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

 

в развернутой 

словесной форме 

предлагает партнерам 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, 

не ущемляя интересы 

других участников; 

избирателен в 

выборе партнеров, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение за познавательно-

исследовательскойи продуктивной деятельностью 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Ребенок замечает 

новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, 

обнаруживая их 

возможности опытным 

путем (манипулирует ими, 

разбирает – собирает их, не 

пытаясь достичь точного 

исходного состояния); 

много- кратно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов («Что 

это? Для чего?»); 

обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

новое о конкретных вещах 

и явлениях («Как это 

получается? Как бы это 

сделать? По- чему это 

так?»); высказывает 

простые предположения о 

том, к какому результату 

приводит то или иное 

действие при исследовании 

незнакомых предметов, 

стремится достичь 

определенного эффекта 

(«Если сделать так…, или 

так...»), не ограничиваясь 

простым 

манипулированием; 

сообразуясь с 

приобретенными опытным 

путем знаниями, выбирает 

сюжеты игр, темы для 

рисования, 

конструирования. 

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за 

кругом непосредственно 

данного (как? почему? 

зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить 

связь фактов, использует 

простое причинное 

рассуждение (потому 

что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных материалов (в 

виде кол- лекции); 

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно выполняет 

задание по графическим 

схемам (в лепке, 

конструировании), 

составляет карты, схемы, 

пиктограммы, записывает 

свои наблюдения, истории 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует  ими,  

практическим  путем  

обнаруживая  их  

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

задает вопросы о 

конкретных вещах и 

явлениях (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые гипотезы, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту с 

целью добиться нужного 

результата. 

задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов 

и представлений, способен 

к простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическому языку 

(графические схемы, 

письмо). 

 

 

 

 

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной 
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активности 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Ребенок замечает 

новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; активно 

обследует вещи, 

обнаруживая их 

возможности опытным 

путем (манипулирует ими, 

разбирает – собирает их, не 

пытаясь достичь точного 

исходного состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов («Что 

это? Для чего?»); 

обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

новое о конкретных вещах 

и явлениях («Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это 

так?»); высказывает 

простые предположения о 

том, к какому результату 

приводит то или иное 

действие при исследовании 

незнакомых предметов, 

стремится достичь 

определенного эффекта 

(«Если сделать так…, или 

так...»), не ограничиваясь 

простым 

манипулированием; 

сообразуясь с 

приобретенными опытным 

путем знаниями, выбирает 

сюжеты игр, темы для 

рисования, 

конструирования.  

Задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за 

кругом непосредственно 

данного (как? почему? 

зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить 

связь фактов, использует 

простое причинное 

рассуждение (потому 

что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных материалов (в 

виде кол- лекции); 

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно выполняет 

задание по графическим 

схемам (в лепке, 

конструировании), 

составляет карты, схемы, 

пиктограммы, записывает 

свои наблюдения, истории 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

Ключевые 

признаки: 

проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует  ими,  

практическим  путем  

обнаруживая  их  

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

задает вопросы о 

конкретных вещах и 

явлениях (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые гипотезы, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту с 

целью добиться нужного 

результата. 

задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов 

и представлений, способен 

к простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическому языку 

(графические схемы, 

письмо). 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 
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в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

  Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.   

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Традиционно семья играет исключительно важную роль в формировании и развитии 

личности ребенка. Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый жизненный 

опыт, элементарные знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в 

обществе.  

В повседневной жизни родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, сталкиваются с множеством проблем. С одной стороны, они испытывают трудности при 

выборе воспитательных и образовательных средств воздействия на своих детей, а с другой - 
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глубокие, внутренние психологические проблемы, обусловленные рождением в семье больного 

ребенка (Ткачева В.В., 1998). Именно такие семьи, нуждаются в комплексном сопровождении. 

Психолого-педагогическое сопровождение строится с учетом схем поведения родителей на 

появление ребенка, имеющего тот или иной дефект:  

1.  Принятие ребенка и его дефекта — родители принимают дефект, адекватно оценивают 

его и проявляют по отношению к ребенку настоящую преданность. У родителей не проявляются 

видимые чувства вины или неприязни к ребенку. Главным девизом считается: «необходимо 

достигнуть как можно больше там, где возможно». В большинстве случаев вера в собственные 

силы и способности ребенка придают таким родителям душевную силу и поддержку. 

2. Реакция отрицания — отрицается, что ребенок страдает дефектом. Планы относительно 

образования и профессии ребенка свидетельствуют о том, что родители не принимают и не 

признают для своего ребенка никаких ограничений. Ребенка воспитывают в духе чрезвычайного 

честолюбия и настаивают на высокой успешности его деятельности. 

3.  Реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки, охранительства. Родители наполнены 

чувством жалости и сочувствия, что проявляется в чрезмерно заботливом и защищающем ребенка 

от всех опасностей типе воспитания. Аномальный ребенок является предметом чрезмерной любви 

матери, родители стараются за него все сделать, в результате чего он может долго, а иногда всю 

жизнь находиться на инфантильном уровне. 

4.  Скрытое отречение, отвержение ребенка. Дефект считается позором. Отрицательное 

отношение и отвращение по отношению к ребенку скрывается за чрезмерно заботливым, 

предупредительным воспитанием. Родители «перегибают палку» в выполнении своих 

обязанностей, педантично стараются быть хорошими. 

5.  Открытое отречение, отвержение ребенка. Ребенок принимается с отвращением, и 

родители полностью осознают свои враждебные чувства. Однако для обоснования этих чувств и 

преодоления чувства вины родители обращаются к определенной форме защиты. Они обвиняют 

общество, врачей или учителей в неадекватном отношении к дефекту и аномальному ребенку. 

Дошкольное образовательное учреждение призвано обеспечить профессиональную помощь 

семье, имеющей ребёнка с нарушениями ОДА, т.к. от уровня психолого - педагогической 

компетентности родителей, их эмоционального самочувствия и семейного благополучия во 

многом зависит успешность социальной интеграции в общество ребенка с нарушенным 

развитием.  

Семья является первичным микросоциумом, в котором закладываются личностные 

качества ребенка. Согласно  ФГОС ДО семья так же является активным участником 

образовательного процесса и должное сотрудничество выступает условием для  успешной 

реализации адаптированной Программы.   

«Успешная коррекционная работа с ребенком невозможна без определенного специального 

образования родителей. Вся работа учреждения должна быть направлена на то, чтобы родители из 

пассивных наблюдателей стали активными участниками воспитания и обучения своих детей» - 

считает А.Р. Маллер. 

Основной целью взаимодействия с семьями является обеспечение ребенку и всей семье 

полноценные условия развития и жизни. 

Цель достигаем в ходе решения следующих задач: 

- оптимизация ресурсов семьи 

- обеспечение обмена опытом между специалистами и родителями, между самими 

родителями 

-создание эффективных условий для прямых контактов скрытных, замкнутых родителей с 

педагогическими работниками персоналом 

- оказание влияния на систему оздоровления детей помощь продуктивно пройти кризисный 

период и адаптироваться в новой жизненной ситуации 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  
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1. Принцип компетентности – цели и задачи сопровождения определяются в рамках 

реальных возможностей  образовательного учреждения. 

2. Принцип мультидисциплинарности – согласованная работа «команды» специалистов,  

направленная на достижение общей цели.  

3. Принцип безопасности – обеспечение мер, направленных на профилактику и устранение 

факторов негативного воздействия социальной среды на ребёнка и семью в целом. 

4. Принцип целесообразности – соответствие психолого-педагогических методов и методик 

поставленным целям и задачам. 

5. Принцип гуманности – гуманное отношение к семье, каждому её члену, вера в их силы; 

квалифицированная помощь и поддержка естественного развития. 

6. Принцип рекомендательности – вся деятельность по сопровождению носит 

рекомендательный характер (не обязательный для исполнения). Ответственность за решение 

проблемы остается за семьей. 

7. Принцип непрерывности – сопровождение осуществляется непрерывно.  

8. Принцип конфиденциальности – аспекты сопровождения, имеющие личную 

направленность, не подлежат сознательному или случайному разглашению, а в ситуации 

необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее 

использование против интересов семьи. 

9.Принцип благополучия семьи - в своих профессиональных действиях специалисты 

ориентируется на благополучие и учитывает права всех субъектов процесса сопровождения. 

 

Методы и формы работы с родителями ДОУ: 

 

Наиме 

нование 
Цель использования Формы проведения общения 

Информаци

онно-

аналитическ

ие 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

 Проведение социологических срезов, 

опросов, диагностики, анкетирования 

 «Почтовый ящик» 

 Портфолио 

Познаватель

ные 

Ознакомление 

родителей с возрастными и 

индивидуальными  

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания, образования и 

развития  детей  

 Семинары-практикумы 

 Тренинги 

 Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме 

 Мини-собрания 

 Педагогическая гостиная 

 Устные педагогические журналы 

 Игры с педагогическим содержанием 

 Педагогическая библиотека для 

родителей 

 Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры. 

 Мастер-классы 

 День открытых дверей 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

 Совместные досуги, праздники 

 Выставки работ родителей и детей 

 Родительский клуб «Мы -семья», 

семинары, практикумы 

Наглядно-

информацио

нные 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания 

 Информационные проспекты для 

родителей 

 Сайт ДОУ 

 Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для 
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детей. Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

родителей, стендовая информация  

 Дни (недели) открытых дверей 

 Открытые просмотры  

 Выпуск стенгазет, выставки, 

библиотечки 

 

 

 

Содержательные аспекты  психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья

Психолого-педагогическая профилактика и 

просвещение родителей

Включение родителей в образовательно-

воспитательный процесс

Психолого-педагогическое сопровождение 

семей

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

по вопросам 

воспитания, 

обучения, 

развития детей

Формирование 

практических 

умений в 

воспитании, 

обучении и 

развитии детей

Обучение 

приемами и 

методам 

работы по 

развитию 

детей

Формирование 

адекватного 

восприятия 

ребёнка

Преодоление 

внутриличност

ных 

конфликтов 

родителей

Расширение 

социальных 

контактов 

семей

Направления  работы Направления  работы Направления  работы

«Самое 

сокровенное» 

консультации

«Сотрудничество» - 

взаимодействие с 

центрами города

«Я познаю мир»

Презентации

Информационные 

стенды

Специальный 

проект «Вместе с 

нами»

«Помоги мне 

сделать самому» - 

обучающие 

открытые занятия 

специалистов с 

детьми, совместно с 

родителями

Рефлексивный 

уголок «Папа мама 

- науче»

Портфолио детей

Дни открытых 

дверей

«Радость встречи» 

- мероприятия 

совместно с 

родителями

Фотовыставки, 

фотогазеты

Диагностика, 

анкетирование, 

опросы, 

наблюдения, 

беседы

Тренинги

Заседания Клуба

Родительские 

гостинные, круглые 

столы

Индивидуальная 

психотерапия

«Радость встречи» 

- мероприятия 

совместно с 

родителями

Портфолио детей
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2.8. Особенности осуществления коррекционно-образовательного процесса в ДОУ 

 

Участниками образовательного процесса являются дети 1,5 -7 лет и их родители (законные 

представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения воспитанникам равных стартовых возможностей в получении 

образования соблюдены следующие условия: 

- для родителей (законных представителей) организована система психолого-

педагогического просвещения и консультирования по основным направлениям развития ребенка, 

а так же вопросам, связанных с обучением и воспитанием; 

- в процессе  психолого-педагогического сопровождения сотрудники ДОУ могут 

использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми; 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности, 

составление индивидуальных образовательных маршрутов осуществляется на основе 

качественного и количественного анализа динамики развития каждого ребенка в ДОУ; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе ДОУ обеспечивается 

соответствующей возрасту, потребностям, возможностям и интересам детей развивающей 

предметно-пространственной средой; 

-  организация прогулок предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи 

ребенку во всем направлениям развития. 

 Непосредственная образовательная деятельность (традиционные, коррекционно-

развивающие, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения, экскурсии проводятся 

ежедневно в подгрупповом или индивидуальном режиме в первую половину дня. 

 Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с подгруппой 

или индивидуально во 2 половине дня. 

 В теплое время года максимальное число НОД и других мероприятий проводится на 

прогулочном участке. Оздоровительные и музыкальные мероприятия так же возможны на 

прогулочном участке. НОД во всех возрастных группах проводится согласно расписания, 

составленного на основе СанПин. 

 

Учебный план 

Учебные планы дошкольных групп МДОУ «Малыш», реализующего адаптированную 

Программу для детей с нарушениями ОДА, разработаны на основе примерной Программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика»), парциальной Программы Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»,  общим недоразвитием речи с 

3 до 7 лет Н.В. Нищевой, Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Л.В. Баряевой, А.П. Гаврилушкиной., а так же в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ», «СанПин 2.4.1.3049-13» 

Учебный план дошкольных групп, реализующий адаптированную программу для детей с 

нарушениями ОДА, является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на НОД. 
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   Организация образовательного процесса 

Длительность НОД 

Длительность НОД представлена в виде возрастных нормативов. Для детей с нарушениями 

ОДА, перечень образовательных областей и объем учебного времени рассчитывается в 

соответствии с этапом (уровнем) развития ребенка на данный период и особенностями 

эмоционально-волевой сферы и произвольного поведения, может варьироваться. 

 

НОД/ возраст 2-3г 3-4г 4-5л 5-6л 6-7л 

Длительность 8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем в 1 половину 

дня 

20 мин 30 мин 40 мин 1ч 15мин 1ч 30 мин 

Количество 

условных учебных 

часов в неделю 

10ч 11ч 12ч 15ч 17ч 

Объем в неделю 1ч 40 мин 2ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 7 ч 30 мин 

  

В середине времени и по результатам наблюдения за самочувствием каждого из детей, 

отведенного на НОД, осуществляется смена видов деятельности, с применением элементов 

здоровьесбережения. Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут.  

В план включены 5 образовательных областей, обеспечивающих познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями индивидуальными особенностями 

развития воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества 

времени на изучение каждой образовательной области и предельно допустимая нагрузка. Часы 

групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает 50% 

общего времени занятий. 

Для детей с нарушениями ОДА, физическая нагрузка и регламент посещения 

физкультурных занятий определяется врачебной комиссией. При наличии противопоказаний для 

занятий в общей группе, с ребенком проводятся индивидуально допустимые виды физической 

активности. 

При организации образовательной деятельности с детьми с нарушениями ОДА, 

придерживаемся норм учебного плана ДОУ (по основной образовательной программе), но 

учитываем особенности построения образовательной деятельности (многократное повторение, 

дозированная нагрузка….) 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей с 

нарушениями ОДА 

№   Направление деятельности  Специалист   Сроки   

1.  Игровая деятельность  Воспитатель, психолог  Ежедневно: в теч. дня  

2.  Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие  

Воспитатель  Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки  
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3.  Воспитание КГН и 

формирование навыков 

самообслуживания  

Воспитатель,  Ежедневно: в теч. дня  

4.  Социально-коммуникативное 

развитие  

Воспитатель, психолог Ежедневно: режимные 

моменты, НОД   

5.  Трудовая деятельность  Воспитатель  Ежедневно: в теч. дня  

6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатель  Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки  

7.  Речевое развитие  Коррекционные 

индивидуальные занятия 

с учителем-логопедом  

2 раза в неделю  

8.  Речевое развитие  Воспитатель  Ежедневно: в теч. дня  

9.  Эмоциональное, 

познавательное развитие  

Коррекционные 

индивидуальные занятия 

с педагогом - психологом  

1 раз в неделю  

10.  Эмоциональное, 

познавательное развитие  

Воспитатель  Ежедневно: режимные 

моменты, НОД,прогулки  

11.  Познавательное развитие, 

сенсорное воспитание  

Коррекционные 

индивидуальные занятия 

с психологом 

2 раза в неделю  

12.  Художественно-эстетическое 

развитие, продуктивная 

деятельность  

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель  

По плану 

образовательной 

деятельности  

13.  Физическое развитие, 

двигательная активность  

Воспитатель, инструктор 

по физической культуре  

Ежедневно: в НОД, 

прогулки  

 

 

 

Структура учебного года 

1 сентября начало учебного года. С 1 по 15 сентября; 18 мая-30 мая – диагностический 

период. Адаптационный период  вновь поступивших детей и адаптационные мероприятия 

осуществляются до момента стабильной адаптации. 

Учебный период с 1 сентября – по 30 мая. 

Каникулярное время: 

- первая неделя ноября  

- 1 и 2 неделя января 

- последняя неделя марта 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1  Материально-техническое обеспечение программы: 

 

При реализации Программы Организация  обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   
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 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Детский сад расположен в двухэтажном здании, территория детского сада озеленена, 

имеются травяные газоны, цветники, спортивная площадка, прогулочные площадки для каждой 

группы, огород, деревья и кустарники. В здании ДОУ музыкальный и спортивный зал, изо студия, 

кабинеты специалистов (психолога, логопеда). 

Групповые комнаты оборудованы в соответсвтвии с возрастными особенностями детей, 

особенностями их развития, ориентированы на ЗПР ребенка. 

Режим дня и расписание НОД соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

Развивающая, предметно-пространственная среда групп построена с учетом принципов: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствует правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 соответствует содержанию Программы; 

 многофункциональна, что обеспечивает возможности для реализации детьми 

самостоятельной и совместной со взрослым деятельности; 

 изменяемость и вариативность среды позволяет трансформировать в зависимости от 

ситуаций развития. 

В ДОУ имеются технические средства, обеспечивающие управленческую деятельность, 

образовательный, коррекционный, консультативный, профилактический  процессы со всеми 

участниками образовательной деятельности: компьютеры, ноутбуки, принтеры, ксерокс, 

музыкальное оборудование, телевизоры, проекторы, переносной экран, мультимедийная доска. 

Руководители используют новейшие информационные технологии в организации 

управления ДОУ. Обмен и трансляция информации о деятельности ДОУ осуществляется через 

официальный сайт МДОУ Малыш mdoy.malish.2012@mail.ru  

В ДОУ обеспечивается безопасность жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории. Территория ДОУ огорожена металлическим забором, в темное время 

суток – освещена. На участках имеется игровое и спортивное оборудование соответствующее 

ГОСТ. 

Все группы оборудованы необходимой мебелью, столы и стулья соответствуют ростовым 

параметрам детей. Вся мебель отвечает санитарным и гигиеническим требованиям. 

mailto:mdoy.malish.2012@mail.ru
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В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.  возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

  выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала;  

  пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

2.   возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с нарушениями ОДА к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 При создании материально-технических условий для детей с нарушениями ОДА,  

Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников , 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

 – помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты.   

Программа имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

 Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с нарушениями ОДА Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, 

в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.    

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Наличие учебной и методической литературы по заявленной адаптированной программе 

для детей с нарушениями ОДА позволяет создать специальные условия и реализовать психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями ОДА, нуждающихся в коррекционной 

помощи. 
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Программно-методическое обеспечение 

Программное обеспечение 

 

1. Примерная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой (примерная общеобразовательная программа ДО, М.: 

Мозаика-Синтез, 2014  

2. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева  М.: Просвещение, 2003. – 272 стр.  

3.Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, 

    4.Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Л.В. Баряевой, А.П. Гаврилушкиной. 

5.Практический психолог в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова 

6.Психолго- педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и 

дошкольного возраста Стребелева Е.А, Мишина Г.А.-М.:Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 

2008 

7.Диагностическая и методическая работа в дошкольных образовательных 

учреждениях.- Волгоград:Учитель, 2007.-156 с.Никишина И.В 

 

8.Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/Под ред. Н.Е.Вераксы . М.:Мозаика-Ситнез,2008.-112 с 

9.Игровые сеансы с детьми раннего и детско-родительскими парами. Комплексы игровых 

упражнений и действий /Н.Ю.Галой. Волгоград: Учитель, 2015-88с.  

10.Поведенческие расстройства у детей: диагностика, психопрофилактика и коррекция 

Н.А.Рычкова Москва 2001 

11.Психодиагностика детей в дошкольных учреждений (методики, тесты, опросники) /авт.-

сост.Е.В.Доценко.-Волгоград:Учитель,2010.-297 с.:ил. 

 

12.Ваш ребенок идет в школу: Тревоги  и страхи детей и родителей /Т.Б.Анисимова –

Ростов н/Д :Феникс, 2005.-252 (Психологический практикум) 

13.Экспертная деятельность психолога образовательного учреждения: метод.пособие  / 

М.М.Семаго, Н.Я.Семаго, Н.А.Ратинова, О.Д.Ситковская; под  общей ред.М.М Семаго.-2-е 

изд.М.:Айприс-пресс,2005.-128 с. 

14.Уроки психологического здоровья .Методическое пособие по развитию дошкольника.- 

М.:ТЦ Сфера, 2011.-128 с. 
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15.Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 :Пособие для психологов и 

педагогов.-М.:Мозаика-Синтез,2009.-128 с. 

16.Психологические  игры для детей / И.А.Светланова.- Ростов н/Д : Феникс ,2014.- Изд.2-

е.-188. 

17.«Цветик - семицветик».Программа психолого - педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н.Ю.Куражева; под ред.Н.Ю.Куражевой.-СПб.:Речь,2016.160 с. 

 

18.«Цветик - семицветик».Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н.Ю.Куражева; под ред.Н.Ю.Куражевой.-СПб.:Речь,2016.160 с. 

 

19.Мы вместе: Социально-коммуникативное развитие дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 

2017.-224 с. 

20.Диагностика развития дошкольников: психологические тесты /сост. Т.Г.Макеева. Изд.2-

е, стер. –Ростов н/Д : Феникс, 2010. -125 с. 

21.Индивидуальное сопровождение детей «группа риска» : экспериментально – 

исследовательская деятельность, коррекционно - развивающие занятия, картотека игр 

/авт.сост.  Г.М.Татарникова, И.И.Вепрева . Т.Т.Кириченко. –Волгоград :Учитель, 2015.- 229 

с. 

22.Рабочая программа педагога - психолога ДОО / Ю.А.Афонькина. –Изд. 2-е, перераб.- 

Волгоград :Учитель, 2014. – 170 с. 

 

23.Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР / П 

18авт.сост. А.Н.Засыпкина ,В.Ф. Оссиенко.- Волгоград :Учитель, 2014.-66 с. 

 

Е.М. Косинова Уроки логопеда  (тесты на развитие речи для детей от2 до 7 лет)  

М.: Эксмо ОЛИС, 2009 

О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно!  

СПб.: Литера, 200 

А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей  

В.: Учитель, 2003 

С.В.Коноваленко, В.В,Коноваленко  

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика  

 М.:  Гном и Д, 2005 

Т.А. Ткаченко Коррекция фонетических нарушений у детей  

М.: Владос, 2005 

Л.В. Управителева Обучение  грамоте в детском саду  

Ярославль, Академия развития, 2008 12 
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Л.Н, Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет  

М.:  ТЦ Сфера, 2004 

Е.И. Тимонен      Е.Т. Туюлайнен  

Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в условиях 

специализированной группы детского сада для детей с ТНР(старшая группа)  

СПб.:  Детство-Пресс, 2004 

М.А. Поваляева Справочник логопеда  

 Ростов н/Д.:  Феникс, 2002 

И.Г.Выгодский, Е.Л.Пеллингер, Л.П. Успенская  

Устранение заикания у дошкольников в игровых ситуациях  

М.: Просвещение,1993 

Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках  

М.: Гном и Д,2005 

Н.Н.Белавина Логопедические карточки для обследования и развития лексико-

грамматического строя и связной речи для детей  

М.:  ТЦ Сфера, 2009 

Л.М.Козырева И свистящие,  и шипящие,  и самые звонкие  

Ярославль, Академия развития, 2006 

20 М.А. Поваляева Справочник логопеда  

 Ростов н/Д.:  Феникс, 2002   

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  образовательной деятельности по 

реализации пяти образовательных областей, официальные периодические, справочно-

библиографические издания, научная литература  представлены  в основной образовательной 

программе в разделе 3.3. 

 

 

 

 

3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

адаптированной Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 
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других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;   

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 ─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.    

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;   

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;   

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ;  – практических материалов и рекомендаций 

по реализации Программы.  

 2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность с детьми с нарушениями ОДА. 

 3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

 4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание 

вебстраницы Программы, которая должна содержать:  

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 ─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

 ─ разделы, посвященные обмену опытом; 
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 ─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

 – актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций.  

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  Совершенствование финансовых 

условий нацелено на содействие:  

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

 –развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

 –сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

 –достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях.    

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Перечень содержится в основной образовательной Программе в п 3.6.  

Перечень специальных документов, для осуществления реализации адаптированной 

Программы для детей с нарушениями ОДА: 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

Международная: 

1.  «Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной Ассамблеей ООН   10 

декабря 1948 года 

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» -  

3. Принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки в культуры (ЮНЕСКО) 

4. «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых лиц» - 

принята Генеральной Ассамблеей ООН     20 декабря 1971 г. 

5. «Декларация ООН о правах инвалидов» -  провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года 

6. «Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 

от 13 июня 1990 г. 

7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» - 

приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года 

8.    «Конвенция о правах инвалидов» -  принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года  

Федеральная:   

1. «Об образовании» - Закон Российской федерации от 10.07.1992 N 3266-(ред. От 

27.12.2009). Действует до 01.09.2013 года. 

2. «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 29 

декабря 2012 года. Данный Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

3. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон Российской 

Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года 

и   одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 

августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.)  
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4. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон Российской 

Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ 

5. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» - Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

Правительственная: 

Ведомственная: 

1. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95 

2. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) – Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 27.03.2000 № 

27/901-6) 

3. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 18.04.2008 № АФ-150/06 

Региональная (Забайкальская):   

1. Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края на период до 2020 года» 

2. Комплексный план действий Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края по реализации региональных программ на 2013-2018 годы 

(Утвержден приказом Минобразования Забайкальского края от 11 июля № 605) 

3. Сборник нормативно-правовых документов в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в трех частях) Сост. С.А. Калашникова, В.А. Полухина, 

Е.В. Зволейко, -: Чита: Заб.КИПКРО, 2014. 

 

 

3.5. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне по категориям: 

 

Психолого-педагогическая помощь родителям по воспитанию в семье ребёнка с 

ограниченными возможностями. 

Книги: 

1. Мастюкова, Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Мастюкова, Е. М., Московкина А.Г. – М.,2003. 

2.  Маллер. А. Р.Педагогическая работа с семьей ребенка-инвалида [Текст] / Маллер А.Р., 

Цикото Г.В. // Маллер А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. – М.,2003. – С. 16-176. 

4. Анализ состояния семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. Анализ 

опыта социальной помощи семьям. Опытно-экспериментальная работа. Корельская, Н. Г. « 

Особенная» семья – «особенный» ребёнок [Текст]: книга для родителей детей с отклонениями в 

развитии. – М., 2003. 

5. Жигорева, М. В. Роль семьи в системе коррекционно-педагогической помощи детям с 

комплексными нарушениями в развитии [Текст] // Жигорева М.В. Дети с комплексными 

нарушениями в развитии: педагогическая помощь. – М., 2006. – С.146-153. 

Статьи: 

1. Краснокутская, Е. М. Психолого-педагогическая работа с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] / Е. М. Краснокутская // Логопед в детском саду. - 2008. - № 

2. - С. 42-47. 

2. Малофеев, Н. Н. О развитии службы ранней помощи семье с проблемным ребенком в 

Российской Федерации [Текст] / Н. Н. Малофеев, Ю. А. 

3. Разенкова, Н. А. Урядницкая // Дефектология. - 2007. - № 6. - С. 60-68. 
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4. Мишина, Г.А. Формы организации коррекционно-педагогической работы специалиста-

дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с нарушениями 

психофизического развития [Текст]: методические рекомендации / Г. А. Мишина // 

Дефектология. - 2001.-№ 1. - С.60-64. 

5. Волковская, Т.Н. Особенности работы с родителями в условиях коррекционного дошкольного 

учреждения для детей с нарушениями развития [Текст] / Т. Н. Волковская // Коррекционная 

педагогика. - 2003.-№2.- С. 62-70. 

6. Дементьева, Е. Г. Формирование модели взаимодействия родителей и педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида [Текст] / Е. Г. Дементьева // 

Практическая психология и логопедия. - 2005. - №4. - С. 43 - 47. 

7. Тюрина, Н. Ш. Формирование социальной компетентности родителей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии [Текст] / Н. Ш. Тюрина // Практическая психология и логопедия. - 

2006. - №2. - С. 70 - 73. 

8. Юдакова, С. В. Точка опоры [Текст] : опыт работы с родителями в процессе реабилитации 

детей-инвалидов / С. В. Юдакова // Работник социальной службы. - 2005. - №3. - С. 38 - 46. 

9. Морозова, Е. Н. Метод эмоционально - образной терапии в психологической реабилитации 

родителей детей – инвалидов [Текст] / Е. Н. Морозова// Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы. - 2005. - №4. - С. 62 - 66. 

10. Ткачева, В. В. Особенности диагностической работы с семьями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии [Текст] / В. В. Ткачева// Коррекционная педагогика : теория и 

практика. - 2007. - № 5. - С. 63-72 

11. Краснокутская, Е. М.Психолого-педагогическая работа с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] / Е. М. Краснокутская// Логопед в детском саду. - 2008. - № 2. 

- С. 42-47. 

12. Морозова, Е. И. Новые подходы к организации помощи семьям, воспитывающим проблемных 

детей раннего возраста [Текст] / Е. И. Морозова// Дефектология. - 1998. - № 3. - С. 49-57. 

13. Закрепина, А. В. Организация индивидуальной педагогической работы с родителями в 

условиях групп кратковременного пребывания [Текст] / А. В. 

14. Закрепина// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2009. - № 1. - С. 21 

15. Чигинцева, Е. Г. Типология семей в вопросе воспитания ребенка с отклонениями в развитии 
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