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Введение 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 103 

Невского района Санкт-Петербурга для детей младенческого и раннего возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Настоящий документ 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и 

знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в целом. Впервые 

дошкольная ступень становится правомерным компонентом образовательного пространства, 

тогда как ранее проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь подготовительным 

этапом для обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Настоящая Программа разрабатывалась с учетом следующих нормативно – правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный закон от 24. 07. 1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

от 31. 08. 2016 № 1839 – р; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

 30384), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования», 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28), 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 
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Переосмысление роли и задач образования в период раннего детства связано с 

выявлением образовательного потенциала детей данного возраста, а также факторов, влияющих 

на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных 

стратегий на ранних этапах развития. В связи с этим, приоритетными для работы с детьми 

раннего возраста, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья, (далее - ОВЗ) 

являются следующие задачи: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста, независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования (ФГОС ДО части 1.6. п. 7); возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – АООП) 

Службы ранней помощи (далее – СРП) разработана для обучающихся младенческого и раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психомоторного и речевого 

развития). АООП СРП - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Разрабатывается специалистами 

СРП самостоятельно в соответствии с локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 103 Невского района Санкт-Петербурга». АООП СРП разрабатывается специалистами 

СРП ежегодно на текущий учебный год (с учетом сроков функционирования образовательной 

организации в летний период). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья младенческого и 

раннего возраста разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития (Одобренарешением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. (Протокол № 6/17). 

При разработке учитывались программы: 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / под ред. Н. Е. Вераксы, т. С. Комаровой, м. А. 

Васильевой. — м.: мозаика синтез, 2014. — 368 с. 

 «Диагностика — развитие — коррекция: программа дошкольного образования детей 

с интеллектуальной недостаточностью» /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. 

Д. Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012. Рекомендована Комитетом 

образования Санкт – Петербурга; 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. Рекомендована Комитетом образования Санкт – Петербурга; 

 

АОП СРП – документ, регламентирующий осуществление образовательной деятельности 

педагогов в течение учебного года по психолого-педагогическому 
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сопровождению семей, воспитывающих детей младенческого и раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

АОП СРП - инструмент, по своему организационно - управленческому статусу 

реализующий принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного 

процесса для детей с ОВЗ младенческого и раннего возраста и проектирует образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей младенческого и 

раннего возраста с ОВЗ. 

Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

АОП и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, в том числе, по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ; раскрываются целевые ориентиры АОП и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и включает описание 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

Содержание АОП СРП определяется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (предметно - манипулятивная, 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), 

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

иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями формы активности ребенка). 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально- 

техническое и методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

Кроме этого АОП СРП определяет систему взаимодействия специалистов СРП с семьёй, и 

направлена на достижение целей и задач образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

1. Целевой раздел 
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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психомоторного и речевого развития. 

Для определения целей и задач АООП СРП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ОВЗ. 

Под термином «задержка психомоторного и речевого развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно- 

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих 

детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84). 

У большинства детей раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития 

наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой задержки психомоторного и речевого развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально - 

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 

формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, 

речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений задержки психомоторного и речевого развития обусловлено 

тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций и к возникновению вторичных нарушений. 

Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с 

задеркой психомоторного и речевого развития коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. Такие дети 

в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации 

воспитания, образования, коррекции. 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и 

речевого развития. 
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Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. Однако по отношению к 

детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется относительно 

интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется непосредственно психолого- 

педагогическое и логопедическое заключение. Можно констатировать лишь общую задержку 

психомоторного и речевого развития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для 

становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомоторном, сенсорном, 

когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст - особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд 

особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный 

характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в 

поведении, снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в 

развитии ребенка может служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирующихся 

навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное 

заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) может произойти 

утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют 

свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития 

эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и 

предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте 

закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость 

состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического развития ребенка. 

Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша напрямую влияют на 

состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на 

окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании 

окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной депривации существенно 

замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 

формирование положительных эмоций залог полноценного становления личности ребенка, 

коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем 

постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При 

различной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 

недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). 

Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не 
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сочетаться с различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и 

разной степенью выраженности органического повреждения ЦНС сроки созревания разных 

структур задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или 

иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в 

раннем возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать 

особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, 

эмоционального развития и коммуникативного поведения 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей второго года жизни. 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 

трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке 

психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости 

нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций. Перечислим некоторые проявления такой задержки: 

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца 

позже, чем здоровые дети; 

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 

формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно- 

исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете; 

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание 

реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест; 

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей третьего года жизни. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может проявляться 

в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на развитии 

сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка. 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

- снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

-повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 
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-страдает поведенческая сфера (невротические и неврозоподобные проявления); 

-нарушения в эмоционально-волевой сфере ; 

- снижение познавательной активности, недостатки познавательных процессов 

(восприятия, памяти, внимания); 

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 

- несформированность возрастных форм поведения; 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

-низкий уровень развития игровой деятельности. 

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, 

выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся раннего возраста с задерж-кой 

психомоторного и речевого развития развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с задержкой психомоторного и речевого развития, заключающиеся 

в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- 

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально- 

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между СРП и дошкольным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
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• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого- 

медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

особенностей развития детей с ОВЗ; 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной 

и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 
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1.1.2. Цели и задачи Программы 

Целью АООП СРП является проектирование модели образовательной и коррекционно- 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ОВЗ младенческого и раннего возраста, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно- 

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

младенческого и раннего возраста с ОВЗ; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между ранним возрастом и первой (дошкольной) ступенью 

образования. 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми младенческого и раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, на 

основании заключения ПМПК. 

Задачи АООП: 

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей младенческого и раннего возраста (до трех 

лет) с риском возникновения нарушений в развитии и/или диагностированными нарушениями 

развития, с особыми образовательными потребностями и/или с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

а также с учетом его особых образовательных потребностей; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок игровой деятельности; 

- междисциплинарная оценка основных областей развития ребёнка (познавательной, социально- 

эмоциональной, двигательной, коммуникативной и речевой, самообслуживания); 

- выявление основных потребностей ребенка и семьи; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

-осуществление социально-психологического и консультативного сопровождения родителей; 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; абилитации и коррекции нарушений развития; 

- разработка и реализация совместно с семьей индивидуальной программы сопровождения; 

- профилактика социального сиротства; 

- обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте; 

- обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- координация и взаимодействие с другими службами, обеспечивающими услуги для ребенка и 

семьи. 

Механизмы адаптации АООП СРП 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ предполагает: 



12  

1. Конкретизацию задач и содержания АООП СРП для детей с ОВЗ с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ОВЗ. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей 

деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ОВЗ. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации АОП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, педагога по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально 

созданных условиях; 

• взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач АООП; 
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• установление продуктивного взаимодействия семьи и Службой ранней помощи, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ОВЗ командой 

специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого- 

медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП. 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 

носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так 

и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, 

ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, 

тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ОВЗ. Педагоги должны 

знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ОВЗ должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа 

строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. 

У детей с задержкой психического развития отмечаются трудности при запоминании 

наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не 

связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и 
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закрепления пройденного при специальной организации практических действий и различных 

видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном 

процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их 

копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, 

возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Малая наполняемость 

групп СРП позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы 

образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных 

условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности 

высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход 

позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

В работе с детьми с ОВЗ не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. Педагогу необходимо дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность 

заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности 

каждого ребенка. 

Специальные принципы. 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в младенческом и раннем возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 
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Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в 

том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в образовании ребенка с ОВЗ должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ОВЗ строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ОВЗ находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно- 

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
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выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и 

программ коррекционной работы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего 

с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех 

до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую 

роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе 

словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно 

сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 
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Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия 

в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием 

и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

Подходы к построению АООП 

Дети младенческого и раннего возраста с ОВЗ могут быть включены в работу по АООП в 

разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности 

задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 

окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. 

Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов, в АООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех 

вариантов. 

Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ОВЗ и является основой для 

выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на 

этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за 

особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 

самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему 

специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем 

свидетельствуют положительные результаты диагностики, ПМПк СРП может рекомендовать 

продолжить образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить 

психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения. 
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Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей 

работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов 

в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. 

Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и 

дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности 

воспитанника. 

Третий вариант выбирается при выраженных трудностях освоения дошкольной 

образовательной программы. Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация 

содержания образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего изучения 

коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. 

Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи 

воспитанника, так как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно- 

развивающих задач: формирование социально приемлемого поведения, повышения 

познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития 

познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение 

пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на 

индивидуальные возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно- 

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но 

и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно- 

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности. 

Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя- 

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника 

с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 

вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления 

его недостатков у дошкольников с ОВЗ. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития детей младенческого возраста с 

задержкой психомоторного и речевого развития. 

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 
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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: 

– 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. 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

Освоение воспитанниками с ОВЗ основного содержания адаптированной основной 

образовательной программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при 

условии своевременно начатой коррекционной работы 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для  

каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 

каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных 

группах могут существенно различаться. 

 

Планируемые результаты работы с ребенком второго года жизни, отстающим в 

психомоторном и речевом развитии. 

Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей 

задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания 

психических функций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков 

и особенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов. 
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Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, 

вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков 

постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации 

звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный 

словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во 

фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 

два предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается найти решение 

наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую 

профессиональную коррекцию: 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые 

обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие 

взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими средствами 

общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и 

повторять за взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, 

одинаковых слогов; по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет 

ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует 

разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 

пропадает; 

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная неловкость; 

изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к 

источнику звука; 
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• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться 

к следующим целевым ориентирам. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным 

контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, подражает 

движениям и действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно- 

практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их 

действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях 

с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых 

действиях, стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 

свойства. Выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях.  

Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и 

примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 

4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: 

большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и 

называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). Действия со 

знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому 

сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены 

и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает 

на вопросы взрослого, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения 

фонетические и грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств). 

Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает 

элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает 

картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). 

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

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать 
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движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет 

помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 

это неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого 

сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще 

ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны; 

редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с другими 

детьми по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой 

структуры слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны взрослого; 

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при 

этом часто требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 

• мелкая моторика развита  слабо,  затруднены  тонкие  движения,  не  сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не развиты (ребенок 

ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

 

СРП. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Службой ранней 

помощи по АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управленческие и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки итогового уровня развития детей с 

ОВЗ; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ОВЗ и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ОВЗ исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины 

развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, психолого - педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ОВЗ; 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП: 

 администрация и специалисты: 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего возраста 

с ОВЗ; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

• ориентируют систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

детей с ОВЗ; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ в дошкольном детстве; местными условиями  

в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ; 

• внутренняя оценка, самооценка деятельности СРП; 
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• внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам АООП; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности СРП в процессе оценки качества 

АООП; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития СРП; 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы СРП; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

• включает как оценку специалистами СРП собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества образования в СРП является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив СРП. 

Система оценки качества предоставляет специалистам и администрации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений в АООП, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности СРП, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Службы ранней помощи. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
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коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями детей. Задачами деятельности Службы ранней помощи являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей и их родителей (законных 

представителей); 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В адаптированной основной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, информационно - 

методические материалы и технические средства, содержание работы специалистов. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится как создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста и предполагает: 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному 

развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию 

мышления, воображения и детского творчества; 

-поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе; 

с учетом: 

–особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Службы; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

–критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
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– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации сучастием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Формы, способы, методы и средства реализации АООП должны осуществляться с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов АООП, то 

есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, а также учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Психическое развитие детей младенческого и раннего возраста существенным образом 

определяется влиянием ближайшего социального окружения. Поэтому при разработке АООП 

СРП, реализуемой командой специалистов необходимо учитывать: 

-социальные и психологические особенности семей, воспитывающих детей младенческого 

и раннего возраста; 

-психолого-педагогические характеристики детей младенческого и раннего возраста; 

-понятие психического здоровья младенцев и детей раннего возраста и признаки его 

нарушения; 

-особенности поведения взрослых, приводящих к нарушению психического здоровья у 

детей. 

Реализация Программы в СРП осуществляется в соответствии с несколькими этапами: 

диагностический - этап выявления признаков нарушения психического развития ребенка, 

потребностей его родителей, и этап разработки и реализации индивидуальных планов 

психолого-педагогического сопровождения каждой семьи, которые имеют рабочее название 

«Программа ранней помощи». 

Содержание АООП СРП формируется в соответствии с индивидуальным планом 

психолого-педагогического сопровождения (далее - ИП ППС) каждой семьи, который 

называется «Индивидуальная Программа Ранней помощи», и подлежит корректировке по 

результатам мониторинга качества его реализации. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
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образования» от 30 августа 2013 г. № 1014 Образовательные программы дошкольного 

образования могут быть реализованы также в различных структурных подразделениях 

образовательной организации, в том числе в вариативных организационных формах: группах 

кратковременного пребывания, лекотеке, центре игровой поддержки ребенка и др.). В этих 

структурных подразделениях могут воспитываться дети раннего возраста. 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается 

задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых психолого-педагогических 

условиях. На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики 

развития при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в процессе 

коррекционно-образовательной и воспитательной работы. Как правило, это соматически 

ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В 

анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций 

(функций передвижения), на момент обследования выявляется несформированность всех 

компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных 

качеств) по отношению к возрастным возможностям. Общая моторная неловкость и 

недостаточность мелкой моторики обусловливает трудности овладения навыками 

самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание 

ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность: дети не 

умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке их свойств. Однако, в отличие от 

умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его 

помощью справляются с решением наглядно-практических задач. Преимущественно 

манипулируют предметами, но им знакомы и некоторые предметные действия. Они адекватно 

используют дидактические игрушки, а вот способы выполнения соотносящихся действий 

несовершенны, детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения 

наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, дети с задержкой 

принимают и используют помощь взрослого, перенимают способ действия и переносят его в 

аналогичную ситуацию. 

Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными словами, или 

отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, 

но диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи значительно 

сужен. Понимание простых инструкций не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных 

психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых функций с учетом 

закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не 

столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого развития. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм 

занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального 

развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка – 

эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в предметно-игровой 

деятельности. 

6. Взаимодействие  с  семьей.  Проведение  занятий  с  учетом  эмоциональных 
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привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, 

работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.). 

 

Особенности проведения коррекционной работы: 

-диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения 

стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи; 

-использование игровой мотивации и игровых методов; 

-интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

-индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут 

совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут быть 

различными в зависимости от характера и выраженности нарушений; 

-построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но 

и усложняются; 

-продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от 

степени сложности материала и от состояния детей; 

-необходимость преемственности в работе педагога – психолога, учителя - логопеда и 

учителя-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов 

решает общие и специфические задачи; 

-взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, с 

целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной медицинской 

помощи; 

-вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; обучение родителей 

методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с 

последствиями раннего органического поражения цнс является коррекция недостатков и 

профилактика отклонений на дальнейших этапах, что предполагает последовательное развитие 

функционального базиса для становления психомоторных, познавательных и речевых функций. 

 

Программа образовательной деятельности с детьми первого и второго года жизни во 

взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ в возрасте от одного года до двух лет 

должны быть направлены на развитие коммуникативных умений, психомоторной, сенсорной, 

речевой, интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в сотрудничестве 

со взрослым. 

В области социально-коммуникативного развития. Взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребенка к условиям СРП, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 
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контакт; предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим СРП, не предъявляя к ребенку излишних требований. Взрослый 

удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к 

ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его 

улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 

условия для самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявление 

недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. 

Взрослый оказывает поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит с элементарными правилами 

этикета. Взрослый знакомит ребенка с пространством Службы ранней помощи, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания 

становится значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый обучает детей бытовым и 

культурно-гигиеническим навыкам, поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, приучает к опрятности. 

Задача взрослого – при общении детей предотвращать возможные конфликты, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия, развивать у 

ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим детям, поощрять проявление 

интереса детей друг к другу. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый стимулирует стремление 

ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет 

ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и 

моторные функции. Сенсорные функции у детей первых лет жизни развиваются в тесной 

взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и речи. 

Основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий для развития 

предметной деятельности. Взрослый показывает образцы действий с предметами, создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования 

предметов, практического соотнесения их признаков и свойств. 

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию ребенка к 

совместной с взрослым предметно-практической деятельности, к общению доступными 

средствами и сотрудничеству. Взрослый играет с ребенком, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- развитие понимания обращенной речи; 

- развитие импрессивной и экспрессивной речи в повседневном общении с 

окружающими; 

- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико- 

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 

Стимулируя речевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. Развивая импрессивную сторону 
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речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на 

обращение по имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, 

игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их 

названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. В 

экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале звукоподражаний и 

имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических процессов детей учат 

вслушиваться в неречевые и речевые звуки, соотносить их с предметами, подражать им. 

Художественно-эстетическое развитие. Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Побуждать интерес к 

музыке, расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка, 

поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Стимулировать 

простейшие ритмические движения под музыку. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого. 

Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная предметно- 

пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность детей в двигательной 

активности. Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при 

задержке психомоторного развития способствует овладению основными движениями: 

ползаньем, лазаньем, ходьбой, развитию статических и локомоторных функций, моторики рук.  

Для детей с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев жизни 

стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигательной активностью. 

Работу по развитию зрительно-моторной координации начинают с развития движений кистей 

рук и формирования навыков захвата предметов (кистью, щепотью). 

Программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни во 

взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

квалифицированной коррекцией являются: 

– развитие имитационных способностей, подражания; 

– развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми; 

– развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

– развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности, 

– развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

– развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное 

эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные 

особенности адаптации. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, 

приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой. 

Взрослый налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство группы и режим дня. 

Важная задача – преодоление отставания детей с задержкой в развитии и выведение их на 

уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с 

ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, 

реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления 

речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с 

просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение невозможно, используют 
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средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и 

готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, 

расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; 

использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм 

(песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, 

зайку, птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на 

фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в 

подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться 

со взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с 

одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). 

Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит 

проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом 

используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям 

взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными 

правилами безопасности жизнедеятельности. 

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к опрятности, знакомит 

с элементарными правилами этикета. 

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 

развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; 

развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование 

представлений о цвете, форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с предметами 

быта, обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением 

ребенка; овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к 

поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 

предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-практической 

деятельности у ребенка развивают: 

-ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках и 

свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы 

предметных действий; 

-умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

-привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к 

окружающим предметам и явлениям; 

-целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Взрослые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. 

Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и геометрическими фигурами 

в процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать инструкции «Дай такой же», 

постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения признаков 

цвета, формы, величины. У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз 
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(узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация 

прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и 

зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, 

специальных дидактические развивающих игрушек. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– развитие понимания обращенной речи; 

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

–развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико- 

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил слово 

со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; 

узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем 

двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, 

совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по 

слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А.К. Марковой), названия родных 

людей, их имен, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений 

природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию 

двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу за счет 

звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию 

предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических 

процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

– приобщение к музыкальной культуре; 

– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

–развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности. 

Ставятся следующие задачи: 

1. Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 

2. Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, 

пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. 
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Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследования предметов- 

образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и 

образец. Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять 

простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым, а 

затем по наглядному образцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать материал между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться 

клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, 

инструментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к обследованию 

и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со взрослым 

деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его изображение - 

предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами: 

рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить графические 

изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов 

для определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние 

признаки. Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с 

карандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные 

движения рукой. Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной 

частотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в 

разных направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копирования, обводки, 

рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование линий 

с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без 

ограничения поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным материалом. 

Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными признаками 

предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструирование осуществляется в 

совместной деятельности по подражанию, а потом на основе предметного образца. При этом 

педагог делает постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять 

элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными 

объектами. Закреплять понимание названий элементов постройки (кубик, кирпичик), одно- 

двусоставных инструкций, выраженных глаголами в повелительном наклонении (поставь, 

возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе  

детских музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими предметами и 

инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в 

заданном темпе; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают 

ритмические способности, слухо-зрительно-моторную координацию в движениях под музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают принимать 

посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 

Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во 

взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; 

– развитие различных видов двигательной активности; 
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– совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

– формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений СРП, так 

и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений 

взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких мышц; 

развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие 

предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные способы хватания: 

кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату мелких предметов. При выполнении 

соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, глазомер, 

согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию (в 

плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, 

липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям руками в 

пальчиковых играх — драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, 

ориентируясь на показ и словесную инструкцию. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в СРП безопасную 

среду, а также предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному познанию окружающего мира. 

 

2.3. 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 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. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процессе 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 
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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. 

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ограниченными возможностями здоровья социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе ребенка. Несмотря на то, что в ПрАООП уделяется большое внимание 

самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ОВЗ в 

познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора 

делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает  

в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных 

формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с ОВЗ, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а 

взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или 

лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития. 



 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В условиях работы с детьми с ОВЗ специалисты СРП решают задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ОВЗ довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности СРП и семьи 

удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач психолого – педагогического сопровождения требуется 

тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 
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1. Формирование психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционно - развивающей помощи детям в 

условиях семьи. 

1. Проведение психоло -педагогической 

диагностики. 

2. Психолого-педагогическое консультирование 

по заявкам родителей. 

3. Коррекционная – развивающая работа в 

рамках психолого - педагогического 

сопровождения семьи и ребёнка. 

Просветительско- 

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание 

социально-правовой 

и психологической 

поддержки семьям 

воспитанников 

Направления взаимодействия с семьей 

Психолого- 

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

Оказание психолого- 

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ОВЗ 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Родительские собрания. Проводятся администрацией и специалистами СРП 2 раза в год: в 

начале, и в конце учебного года. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.2. Тематические занятия семейного Клуба «Мамина школа». 

Работа Клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия 

Клуба проводятся специалистами СРП один раз в неделю, в соответствии с рабочей 

Программой Клуба. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; «Круглые столы», дискуссии, мастер-классы и др. 

Задачи: 

- знакомство и наглядное обучение родителей формам коррекционно-развивающей работы с 

детьми в домашних условиях; 

- реабилитация семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, через 

использование современных инновационных методов и приемов психолого-педагогической 

работы с семьей. 

В процессе проведения данных мероприятий реализуется информирование родителей о 

ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 

ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

1.3. Проведение детских праздников и досугов. 

Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты СРП с привлечением 

родителей. 

Задача: создание благоприятного психологического микроклимата в группе, оптимизация 

детско-родительских отношений. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. 

Проводятся согласно годовому плану и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов; 

- определение оценки родителями работы СРП. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 
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- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме рекомендаций. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки, выставки детских работ 

Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в СРП; 

- информация о деятельности Службы ранней помощи. 

- подготовка и распространение информационно-методических материалов для родителей. 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты СРП. 

4. Новые формы взаимодействия с родителями 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов. 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. 

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей. 

Данная форма сотрудничества позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, в том случае, когда ребёнок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую 

литературу, задания, получить ответы на интересующие вопросы. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей) 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ. 

Главной идеей АООП является реализация деятельности по преодолению недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ОВЗ. Следует 

понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей 

работы. Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на 

основе ПрАООП, с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений 

ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, 

основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



39  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении коррекционной программы, 

создание психолого-педагогических условий для более успешного освоения; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико- 

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров АООП; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и 

ПМПк (консилиума). 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

-предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

-коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

-коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- 

действенного мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 
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- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями. 

4.Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

АООП по работе с детьми с ОВЗ. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ОВЗ, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Поэтому одной из важнейших задач 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, 

моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие 

невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического 

развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной 

сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, 

начиная с ориентировки в телесном пространстве, развитию понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. 

Необходимыми компонентами являются развитие коммуникативной деятельности, 

внеситуативно-познавательного общения. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. 

Психоло-педагогическое сопровождение направленно на: 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи; 



41  

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей; 

- развитие саморегуляции; 

- актуализацию творческого потенциала. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется СРП самостоятельно. Эта часть Программы может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, на выбранные 

участниками образовательных отношений парциальные программы, методики, формы 

организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 

области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей младенческого и раннего возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты психолого - педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться для решения следующих образовательных задач: 

1) Выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей: уровня 

развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, 

присущих детям данного возраста. 

2) Планирования дальнейшей индивидуальной коррекционно- развивающей работы с ребёнком 

и семьёй. 

3) Оценка качества образовательной деятельности СРП. 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров АООП. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой 

и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

- Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, особенностей и структуры нарушения в развитии ребенка; 

- Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также 

компенсаторных возможностей; 

- Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: 

Определение особенностей «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника; 
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- Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей 

развития ребенка с  точки  зрения  соответствия  с  закономерностями  онтогенеза. 

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития 

каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

- Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом 

ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и 

перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка 

раннего возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно 

игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного 

предмета на другой). Важно исследовать некоторые стороны психического развития 

(сенсорного развития, наглядно-действенного мышления, развитие общих представлений). 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ; 

- Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и 

начало коррекционно-развивающей работы в младенческом и раннем возрасте позволяют 

учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга. 

Все специалисты СРП используют различные методы психолого-педагогической 

диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические 

комплексы: Е.А. Стребелевой, О.Г. Приходько и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка 

к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ОВЗ 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в 

группах компенсирующей направленности, что предполагает организацию всего 
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педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы 

заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при 

ОВЗ пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ОВЗ может быть описана в 

образовательной программе СРП через комплекс методических пособий, коррекционно- 

развивающих программ и технологий (может быть представлена в виде таблицы). 

 

Коррекционно-развивающая работа по основным образовательным областям 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Коррекционная Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

направленность 

работы в рамках 

взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

социализации, 

развития общения. 

желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими 

Ребенок в семье  и детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

сообществе поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, 

 вместе; 

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

 побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

 инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

 побуждающие детей к вопросам; 

 Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

 представлений о себе: 

 на начальных этапах работы  пробуждать  у ребенка  интерес  к  себе, 

 привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

 называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

 членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по 

 имени. 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

 стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

 результата. 

 Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

 взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем тактильных прикосновений, 

 поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

 причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним 

 предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

 напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении 

 праздников и досуговой деятельности (Осенний праздник, Новый год, Праздник 

 Мамы, Выпускной праздник и др.) 

 Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций: 

 формировать положительную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, которые могут испытывать некоторые дети с ОВЗ. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само- 

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

 бережное отношение взрослых ко всем проявлениям самостоятельности детей 

в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены, привлекать внимание 

к поддержанию опрятного внешнего вида; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, 

еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, в которых отражена последовательность действий при 

проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

 воспитывать бережное отношение к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на последовательность действий, 

привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 стимулировать речевую активность детей в процессе изготовления различных 

поделок; 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

формирования основ 

здорового образа 

жизни 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность; 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

  учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения 

зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений 

и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько- 

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и 

т. п.; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно- 

пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом- 

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения 

и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак; 

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме,  

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции и далее к самостоятельному выделению и словесному обозначению 

признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию 

разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном 

ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по 

параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением 

как признаками относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-действенного мышления, 

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.); 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся 

пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных 

способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей 

с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь 

вместе с ними; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к воспроизведению конструкций по предметному 

образцу. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии 

(по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах трёх-пяти 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры в 

правильном изображении, соотносить их с количеством объектов; умение 

называть числовой ряд 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

на доске; 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, 

справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений 

при передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз; 

Формирование временных представлений: 

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми (взрослый 

–ребёнок); 

Коррекционная 

направленность 

работы  по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для ознакомления с окружающим миром 

 формировать у детей навыков обследования предметов (зрительно-тактильно- 

слуховой ориентировки) для знакомства с их свойствами. 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков 

(гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно- 

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

психических 

функций 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 

учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые; 

 развивать умение понимать закономерности расположения элементов в 

линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо- 

речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей 

к изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 суффиксов, окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения; 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями; 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического 

восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж- 

ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 

 пополнять и активизировать словарный запас на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – 

ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры- 

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, использование 

наглядно-графических моделей; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки саморегуляции. 

Коррекционная  вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

направленность в книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

работе по 

приобщению к 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 

художествен-ной них эмоциональный отклик,  стремление отхлопывать  ритм или совершать 

литературе ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

 поощрять инициативную речь детей; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

 стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д.; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

 используя  различную  интонацию,  голос  различной  высоты  для передачи 

 состояния персонажей и его роли в данном произведении. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с 

целью «опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения; 

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование 

сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей выделять форму, цвет предметов, отражать их с помощью 

различных изобразительных средств; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, 

расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что 

закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 навыки лепки; 

 включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, 

включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных 

узоры по принципу повторности и чередования в процессе «подвижной 

аппликации», без наклеивания; 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), 

учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и 

двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый 

слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

 дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, 

соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» 

детей с ОВЗ подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, 

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на 

занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс 

физического развития и оздоровления детей. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

-коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

-нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

-развитие техники тонких движений; 

-коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

-пространственной организации движений; 

-моторной памяти; 

-слухо-зрительно-моторной координации движений; 

-произвольной регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность  в 

работе по 

физической 

культуре 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность детей; 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 

разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы);занятия ритмикой; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела 

во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных модулей. 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно- 

координированных движений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

  совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 

выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 

словесный  отчет  о  выполненном  движении   или   последовательности 

из двух-четырех движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов 

и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения); 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений. 

Коррекция 

недостаткови 

развитие ручной 

моторики 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, 

отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и 

др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 

пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на 

образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в 

дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в 

заданном направлении; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально - ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве; 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии  

с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 

 учить детей самостоятельно выполнять движения с опорой на ориентиры разного 

цвета, разной формы. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

Направлениями деятельности СРП, реализующей Программу психолого – педагогического 

сопровождения семьи, являются: 
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– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами 

Службы ранней помощи соответствии с АООП и разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом, с учетом рекомендаций ТПМПК и/или ИПРА для ребенка- 

инвалида; 

2) создание специальной среды. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья раннего 

возраста, в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ. Учитывая, что у детей 

с ОВЗ игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ОВЗ и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, переход к продуктивной деятельности 

и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании 

ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ОВЗ. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ОВЗ, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом. 

 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений в Службе ранней помощи 

осуществляется с применением современных образовательных технологий: 

- сенсорная стимуляция и интеграция. 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология исследовательской деятельности 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии (сказкотерапия, пескотерапия и др.); 

- оздоровительная работа (дыхательные техники, двигательные, контактные); 

- специальные упражнения и тренинги (развитие коммуникативных умений, эмоциональное 

развитие, взаимодействие); 

- организованные формы взаимодействия (сенсорная тропа, досуг, и др.) 

 

Этапы обслуживания ребёнка и семьи в Службе ранней помощи 

Содержание работы каждого специалиста междисциплинарной команды строится в 

зависимости от потребностей семьи, обратившейся в СРП, организационных возможностей 

Службы на момент обращения семьи, и в соответствии с длительностью 

необходимого/возможного сопровождения: одноразовая консультация долгосрочное 

сопровождение (в течение учебного года или 2-3 года). 

Этапы сопровождения. 

1. Первичное консультирование 

Участие в междисциплинарной консультации/проведение индивидуальной консультации 

специалиста: выяснение запроса семьи; проведение скрининговой оценки развития ребёнка с 

целью выявления факторов, влияющих на развитие и областей нарушения (проводится каждым 

специалистом в своей области компетенции). 

2. Проведение детальной психолого-педагогической диагностики с использованием 

различных методов оценки развития ребёнка в социально-эмоциональной, познавательной, 

коммуникативной и речевой, моторной областях, в области самообслуживания и адаптивного 

поведения. 

 Обсуждение с родителями результатов диагностики. 

 Определение приоритетных для семьи и наиболее значимых для ребёнка областей 

развития. 

 Формулирование целей и задач сопровождения ребёнка и семьи. 

 Составление ИПРП ребенка и семьи в процессе командного взаимодействия. 

 Определение методов и форм работы в соответствии с возрастом и индивидуальными 

потребностями ребенка, особенностями функционирования семьи. 

3. Реализация коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение регулярных встреч с ребенком и семьей с использованием одной или 

нескольких форм работы: индивидуальных занятий / консультаций, домашних визитов, 

групповых занятий; 

 Определение содержания каждого занятия /консультации / визита. 
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 Регулярное осуществление психолого-педагогического мониторинга развития ребенка 

для оценки эффективности используемых методов и форм работы, в случае 

необходимости корректирование задач программы сопровождения. 

4. Завершение психолого-педагогического сопровождения. 

Мониторинг развития ребенка; оценка эффективности программы сопровождения. Подготовка 

ребенка и семьи к переходу на следующий образовательный уровень: помощь в выборе 

оптимального для ребёнка образовательного пространства. 

 

Содержание работы, технологии и методы работы специалистов определяются этапами 

обслуживания семьи и реализуемой ИПРП. 

По длительности реализации ИПРП долгосрочная. 

В СРП основными формами работы с ребенком и его семьей являются: 

• телефонное интервью, 

• индивидуальные и групповые занятия, 

• междисциплинарные и индивидуальные консультации специалистов, 

• домашние визиты; 

• дистанционное сопровождение. 

 

Обязательным условием реализации ИПРП является участие родителей (законных 

представителей). 

При достижении планируемых результатов у ребёнка до 3-х лет обслуживание в СРП 

завершается. Семьям, чьи дети с ОВЗ достигли трёхлетнего возраста, независимо от 

достижения планируемых результатов переходят на образовательные программы. 

Координация взаимодействия специалистов осуществляется психолого-педагогическим 

консилиумом (далее ППк) СРП. Частота заседаний ППК не реже 2 раз в год. Участие в работе 

ППк является обязательным и входит в рабочее время специалиста. 

 

Основное содержание работы с семьей по направлениям развития детей младенческого и 

раннего возраста с ОВЗ представлены в таблице. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Установление контакта с семьей. Оценка взаимодействия в паре. Диагностика 

способности ребенка сигнализировать о своем состоянии и регулировать себя, опираясь на 

сигналы социального окружения. Создание условий для развития взаимоотношений межу 

ребенком и другими взрослыми. Помощь в организации ясной коммуникации между 

близким взрослым и ребенком. Обучение ребенка выражать свои потребности доступным 

образом и понимать коммуникационные знаки партнера. 

Создание условий для укрепления взаимоотношений ребенка со сверстниками. Помощь 

в овладении правилами социального взаимодействия (здороваться, спрашивать разрешения, 

ждать своей очереди). Обсуждение с родителями возможностей расширения социальных 

ситуаций для ребенка (посещение различных мероприятий, общественных мест). 

Сопровождение родителей в подборе и использовании альтернативных 

коммуникативных средства, доступных ребенку. 

Навыки самообслуживания: 

Питание: выяснение особенностей питания ребенка, наличие трудностей (глотания, 

жевания). Сопровождение семьи в вопросе организация кормления дома. Обучение ребенка 
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использованию доступных сигналов для выражения потребности в еде и питье. Развитие 

доступных для овладения навыков самостоятельной еды. Формирование способности 

ориентироваться в еде, различать съедобные и несъедобные объекты. 

Одевание: организация среды, позволяющей ребенку проявлять навыки 

самостоятельности во время одевания (место, достаточное время, удобная одежда, 

использование визуальных подсказок). Обучение ребенка навыку снимать и надевать 

простые предметы одежды и соблюдать последовательность процесса одевания. 

Уход за собой: оценка готовности ребенка и его окружения начать обучение навыкам 

ухода за собой. Выяснение уровня развития навыков мытья рук, чистки зубов, вытирания 

лица. Обсуждение с родителями особенностей организации данного процесса дома. 

Сопровождение родителей в процессе обучения ребенка гигиеническим навыкам в 

домашних условиях. 

Туалет: оценка готовности ребенка пользоваться туалетом. Помощь семье в 

организации оптимальных условий для формирования у ребенка навыка приучения к 

опрятности. Обучение ребенка использованию доступных способов сообщать о потребности 

пойти в туалет. 

Познавательное развитие 

Оценка познавательного развития ребенка. 

Создание условий и поддержка самостоятельной игровой и исследовательской 

активности ребенка, в том числе – обеспечение физической поддержки. 

Повышение компетентности семьи в вопросах познавательного развития ребенка. 

Развитие когнитивных функций в контексте повседневной жизни и в естественной среде 

ребенка. 

В соответствии с используемыми руководствами по раннему развитию, работа идет по 

следующим направлениям: развитие зрительного внимания, памяти, пространственных 

представлений, понятий (форма, размер, цвет, количество, пространственные соотношения, 

определения), функционального использования предметов и символической игры, 

разрешения проблем. 

Речевое развитие 

Импрессивная речь Экспрессивная речь 

Установление контакта с ребенком и родителями. Прояснение особенностей 

взаимодействия (и коммуникации) в паре родитель – ребенок, влияющих на понимание и 

использование речи ребенком. 

 Оценка уровня понимания речи. Выстраивание и поддержание первичного 

Создание условий для активной игры  диалога между ребенком и близким взрослым. 

ребенка, в том числе коммуникативной  Оценка возможности ребенка сообщить 

игре со взрослым на занятиях и в взрослому о своих потребностях и желаниях 

естественной обстановке. вокализациями или жестами. Развитие навыков 

Консультирование семьи в вопросе моторной имитации (крупных движений и 

создания среды, в которой ребенок мог движений мелкой моторики, артикуляторных 

бы наиболее оптимальным образом движений). Работа над имитацией звуков 

знакомиться с названиями окружающих  (освоенных, новых). Имитация односложных и 

его предметов и  рутинных  действий.  двусложных слов. Поиск доступных для ребенка 

Работа над слуховой локализацией. способов сообщить об основных потребностях 

Соотнесение действий, предметов, их (холоде, голоде, жажде), попросить о помощи, 

характеристик с звучащим словом в отказать от нежелательных событий. Обучение 
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различных бытовых ситуациях, в игре и в 

процессе занятий. Работа над 

пониманием предложных конструкций, 

притяжательных прилагательных и 

местоимений. Работа над пониманием 

простых обращений. Расширение 

возможности понимать и реагировать на 

более сложные обращения, состоящие из 

2-х просьб. 

этим способам. 

Использование различных видов 

альтернативной коммуникации в зависимости от 

возможностей ребенка. 

Помощь в переходе к использованию фраз, 

состоящих из двух и трех слов. 

Развитие и поддержание навыка вести 

беседу, делиться информацией, отвечать на 

вопросы и самостоятельно задавать простые 

вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Привлечение внимания ребенка  к использованиюразличных художественных 

материалов (краски, мелки, фломастеры, тесто). Развитие и поддержание интереса к 

спонтанной игре с художественными материалами. Работа над навыками зрительно- 

моторной координации.  Подбор средств, облегчающих ребенку  достижение 

художественного эффекта. Развитие навыка имитации при рисовании линий и простых форм. 

Знакомство  ребенка с литературными текстами и иллюстрациями к  ним, 

соответствующими его возрасту. 

Физическое развитие 

Адаптивная физическая культура 

(АФК) Стимулирование позитивных сдвигов в организме, формирование необходимых 

двигательных умений и навыков, физических качеств и развитие способностей, 

направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Оценка уровня развития двигательных навыков, необходимых для поддержания позы, 

перемещения в пространстве и ручной умелости (манипуляций с предметами). 

Обучение родителей и помощь в создании среды, способствующей двигательному 

развитию ребенка и его самостоятельному функционированию. Консультирование родителей 

в вопросах приобретения специального оборудования. 

 

Детализация содержания работы специалистов отражается в индивидуальном плане. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда СРП (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС СРП обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет- 

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства СРП; 
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- соответствие потребностям каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в СРП, для детей, имеющих различные ограниченные возможности 

здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда СРП создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития и с учетом 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

РППС СРП обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструи- 

рования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом 

возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с 

учетом образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять 

следующим требованиям и быть: 

–содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ОВЗ, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

–полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

–доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

двигательной и речевой активности; 

–безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

–эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в СРП, в заданных Стандартом образовательных 

областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности ГБДОУ Структурного 

подразделения СРП должна быть оснащена и оборудована: 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами детской деятельности 

(конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), 

двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой 

по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию 

детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с ОВЗ. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 
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При разработке АООП для детей с ОВЗ за педагогами остается право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом различных 

условий, сложившихся в СРП и сроков реализации Программы, особенностей развития детей с 

ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.3. Материально-технические условия СРП. 

В образовательной организации, реализующей АООП созданы общие и специальные 

материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе 

задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ и их 

семей). Для проведения занятий имеются в наличии игровое, дидактическое, музыкальное, 

спортивное оборудование, отвечающее современным требованиям и возрастным принципам. 

Групповые помещения оснащены безопасной мебелью. 

Помещения: 

 Наличие музыкального зала - 82,1м2 

 Наличие спортивного зала – 48, 6 м2 

 Административные помещения – 17,28 м2 

 Вспомогательные помещения -133,06 м2 

 Медицинский кабинет; изолятор/процедурный кабинет 

 Методический кабинет. Обеспечен доступ в сеть-Интернет 
 
 

 

Образовательная 

область 

Содержание развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- атрибуты, игрушки, предметы – заместители для сюжетно-ролевых 

игр 

- наглядная информация для родителей 

-интернет пространство в работе с родителями 

-пособия, сделанные педагогами совместно с детьми и родителями. 

-уголок уединения 

Познавательное 

развитие 

Центр активности (различного вида стимуляции для младенцев) 

Игровые средства: погремушки разной текстуры и формы удобные для 

захвата и держания, пищащие резиновые игрушки, небольшие игрушки 

со звуковым подкреплением, игрушки для хватания с шариками, 

кольцами, игрушки для исследования ртом (для жевания и кусания) 

-зеркала безопасные для младенцев. 

сенсорный центр: игры для развития сенсорных ощущений и 

интеграции 

- коллекция дидактических игр 

-атрибуты и пособия для исследовательской деятельности 

-иллюстрационный материал по лексическим темам 

-муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких животных 

-фланелеграф с набором дидактического материала 

ИКТ-технологии: презентации из электронных образовательных 
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 ресурсов 

Речевое развитие - наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам 

- картотека речевых игр 

-разные виды театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) атрибуты для театрализованных игр (маски, 

шапочки) 

-дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- материалы для ИЗО, 

- конструкторы и строительный материал, игрушки для обыгрывания 

-природный и бросовый материал 

-музыкальные инструменты, игрушки, технические средства 

-магнитная доска и комплект материала к ней 

Физическое развитие - сухие «пальчиковые» бассейны с разными наполнителями; 

- атрибуты для подвижных игр 

- атрибуты для спортивных игр 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 №255 «О 

Методике определения штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт- 

Петербурга», учитывая письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. N 

08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования» при 

обосновании введения дополнительных штатных единиц и норматива трудозатрат 

государственной услуги на оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи детям до 3-х лет с ОВЗ и их семьям в Службе ранней помощи (СРП) учитывались 

расчётные индикаторы ставок (РИС), рекомендованные при расчёте количества 

педагогического персонала в группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

При формировании штатного расписания Службы ранней помощи, как структурного 

подразделения дошкольной образовательной организации вводится 1,0 ставка руководителя 

структурного подразделения (от 6 детей и более). 

Норматив численности детей определён в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28), в которых наполняемость групп для детей с ОВЗ младенческого 

и раннего возраста установлена в количестве 6 человек. 

Необходимо учитывать основное отличие данной государственной услуги по оказанию 

психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям до 3-х лет с ОВЗ и 

их семьям в Службе ранней помощи. Данная услуга предоставляется двум основным 

участникам образовательных отношений – ребёнку и его родителям (законным 
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представителям или лицам их заменяющим), в соответствии с требования к дошкольных 

общеобразовательных программ установленными ФГОС ДО (п.3.2.2.) созданы условия для 

оказания ранней помощи ребёнку, и оказание психолого-педагогической, консультативной и 

методической помощи родителям (п.3. ст.64 ФЗ -273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

 

Штатные единицы СРП 

Должностные обязанности 

Заведующий структурным подразделением СРП 

1. Осуществляет общее руководство деятельностью структурного подразделения СРП. 

2. Принимает участие в работе коллегиальных органов управления образовательной 

организации. 

3. Осуществляет координацию деятельности и взаимодействия специалистов СРП. 

4. Ведёт статистическую базу учёта семей, воспитывающих детей с ОВЗ, обратившихся в 

СРП.  

5. Организует межведомственное взаимодействие. 

6. Осуществляет мониторинг эффективности деятельности СРП. 

7. Планирует обеспечение технического и методического оснащения деятельности СРП. 

8. Осуществляет регистрацию обращений с фиксацией запроса. 

9. Ведёт запись очередности на первичную консультацию. 

10. Осуществляет сбор необходимой документации для оформления семьи в СРП. 

Педагог-психолог 

1. Осуществляет психологическую диагностику развития ребенка, включая определение 

факторов социального риска для развития ребенка. 

2. Осуществляет оценку качества взаимодействия между ребенком и родителями. 

3. Проводит психологическое консультирование семей/ пар «мать-дитя» по вопросам, 

касающимся социально - эмоционального развития детей младенческого и раннего возраста. 

4. Оказывает психологическую помощь семьям, имеющим детей с особыми 

потребностями. 

5. Проводит индивидуальную и групповую работу с детьми, имеющими нарушения в 

области социально-эмоционального развития. 

6. Осуществляет междисциплинарное взаимодействие по реализации программ ранней 

помощи со всеми сотрудниками службы. 

Учитель-дефектолог 

1. Проводит педагогическую оценку уровня развития ребенка. 

2. Осуществляет оценку влияния особенностей взаимодействия родителя и ребёнка на 

коммуникативное и познавательное развитие ребёнка. 

3. Разрабатывает и реализует программы индивидуального сопровождения ребёнка и 

семьи. 

4. Разрабатывает и проводит групповые занятия с детьми и их родителями. 

5. Реализует программы повышения родительской компетентности 

6. Осуществляет междисциплинарное взаимодействие по реализации программы ранней 

помощи со всеми сотрудниками службы. 

Учитель-логопед 

1. Определяет особенности доречевого и раннего речевого развития ребенка; 
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2. Подбирает педагогические методы и приемы по стимуляции развития речевых 

возможностей малыша; 

3. Разработает индивидуальную программу по активизации предпосылок к развитию речи; 

4. Проводит занятия по стимуляции речевого развития ребенка; 

5. Обучает родителей приемам стимуляции речевого развития детей младенческого и 

раннего возраста. 

 

Инструктор по физической культуре 

(инструктор по адаптивной физической культуре) 

1. Проводит оценку функционального двигательного развития ребенка. 

2. Разрабатывает программы физической развития с учетом особенностей развития 

ребёнка. 

3. Консультирует родителей по вопросам подбора, адаптации, самостоятельного 

изготовления, и использования специальных приспособлений для создания правильного 

положения ребенка в пространстве. 

5. Обучает родителей ребенка умению адаптировать и использовать предметы 

окружающей среды под нужды ребенка (приемы эрготерапии). 

6. Помогает в подборе технического средства с учетом сложности нарушения опорно- 

двигательного аппарата. 

7. Осуществляет междисциплинарное взаимодействие по реализации программы ранней 

помощи со всеми сотрудниками службы. 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Режим пребывания детей в СРП разработан на основе примерного режима дня, указанного 

в программе «От рождения до школы», санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 

2.4.3648-20. 

 

Базовый вид Распределение нагрузки при ННОД 

деятельности - 

игра 

Ранний возраст (до 10 мин.) 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации 

педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (индивидуальные и 

групповые занятия), для детей младенческого и раннего возраста не превышает 3, 5 часов в 

неделю. 

Индивидуальная работа специалистов Службы составляет: 

 с детьми – 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю; 

 с родителями (законными представителями) – 2 часа и проводится не реже одного раза в 

неделю. 

 

Групповая работа специалистов Службы составляет: 

 с детьми – 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю; 

 с родителями (законными представителями) – 2 часа и проводится не реже одного раза в 

неделю. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность в группах Службы ранней помощи строится в рамках 

следующих образовательных областей, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: подгрупповая, 

фронтальная, индивидуальная. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Распределение общего объема нагрузки в течение дня и недели представлено в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Распределение допустимого объёма непрерывной образовательной деятельности (НОД) 
 

Возраст 

детей 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объѐм НОД в 

первой 

половине дня 

(час/раз) 

Максимально 

допустимый 

объѐм НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в 

день 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в 

неделю 

(час/раз) 

2 -3 г. 8-10 мин./0,2ч. 0,2ч./1 0,2ч./1 0,4ч./2 2ч./10 
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Таблица 2. 

Объем образовательной нагрузки (непрерывной образовательной деятельности) 
 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

Количество НОД в неделю/в месяц /в учебный год 

Познавательное развитие 

Формирование 
целостной  картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

2 /8 /78 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 /4 /39 

Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 

Задачи реализуются в режимных моментах и совместной 

деятельности педагогов с обучающимися 

Художественно – эстетическое развитие 

Лепка 0,5 /2 /20 

Аппликация 0,5 /2 /20 

Рисование 1 /4 /39 

Музыка 2 /8 /78 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи реализуются в режимных моментах и совместной 

деятельности педагогов и обучающихся 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 /8 /78 

Итого: 9 /36 /352 

Объем образовательной 

нагрузки в часах: 

 

1 ч.30 мин. /6 ч. /72 ч. 

 

Таблица 3. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Виды деятельности СРП 

Коммуникативный круг Ежедневно 

Комплексы закаливающих коррекционно – 

развивающих процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 

ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

 

Непрерывная образовательная деятельность носит игровой характер и способствует 

развитию способностей детей подражать и воспроизводить, слышать и слушать, смотреть и 

видеть, сравнивать, различать и сопоставлять. 

Задача воспитания в этом возрасте состоит в том, чтобы стимулировать активность 

каждого ребенка, вызывать желание действовать, общаться, играть. 

Игры и упражнения предполагают постепенное усложнение. Каждое занятие 

сопровождаются наглядным показом способа действия и речевой инструкцией, понятной для 

малышей. 

 

Психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая деятельность в СРП 

1. Совместная образовательная деятельность – представляет собой совместную игровую 

деятельность (развитие движения, музыкальное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, продуктивная деятельность и др). 

2. Индивидуальная работа – представляет собой непосредственно - образовательную 

деятельность (развитие сенсорных ощущений и интеграции, развитие познавательной сферы, 

развитие речи и др.) 

3. Работа с родителями направлена на повышение компетентности и обучение родителей 

эффективным приемам психолого-педагогической коррекционной помощи. Осуществляется в 

различных формах: индивидуальные и групповые обучающие занятия; домашнее 

визитирование, тренинговая работа с родителями. 

 

Педагогам предоставляется право варьировать место НОД, СОД в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных их видов в зависимости от поставленных целей 

и задач обучения и воспитания. Специалисты координируют содержание проводимых НОД, 

СОД осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных 

детей и группы в целом. 

 

3.6. Методическое обеспечение реализации вариативной части Программы 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию Программы, включает: 

-рабочую программу педагога-психолога; 

-рабочую программу музыкального руководителя; 

-рабочую программу инструктора по физическому воспитанию; 

-рабочую программу учителя-дефектолога. 

Рабочие программы составляются на основании локального акта учреждения 

«Положение о рабочих программах». В основе разработки АООП СРП лежат следующие 

Программы: 

 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

(протокол № 6/17). 
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2. Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, - 2012. 

3. Программа Лекотека. А. М. Казьмин, Е. А. Петрусенко, Г. А. Перминова, А. И. Чугунова, А. 

М.Пайкова, Склокина Н. А. С-Петербург, 2010. 

4. Баряева, Л. Б., Вечканова И. Г., Демина, В. Е. и др. Проектная деятельность с дошкольниками 

в группах различной направленности / Под общ. ред. И.Г. Вечкановой. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2014. 208 с. 

 

5. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Загребаева Е.В. Театрализованные игры в коррекционно- 

развивающей работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. СПб.: 

КАРО, 2009. 256 с. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных  гарантиях  прав ребенка  в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
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методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по состоянию на 

июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся 

в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

16. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

17. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ). 

19. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года. 
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ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 
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им. А.И. Герцена, 2015. 
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Приложение 

Организация дистанционного обучения в ГБДОУ д/с 103 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 
Пояснительная записка 

В настоящее время наша привычная жизнь претерпевает серьезные изменения, связанные с 

эпидемиологической ситуацией в мире. В условиях пандемии нам приходится подстраивать 

свою жизнь и работу к режиму самоизоляции. Эти изменения затронули каждого. 

Перестраиваться пришлось и системе образования, в том числе и дошкольной ее ступени. 

Ключевым средством, дающим возможность дальнейшего образования, становится 

дистанционное обучение. Это инновационная модель образования, которая позволяет сделать 

обучение в современных реалиях более доступным, вариативным. Но в то же время, требует от 

педагога определенных знаний и умений: навыки ведения образовательного процесса с 

помощью ИКТ, свободное ориентирование в образовательных сегментах сети интернет, знание 

технологи дистанционного обучения. 

Данная пояснительная записка поможет педагогам разобраться в особенностях 

дистанционного обучения в ДОУ, как организовать процесс и реализовать технологии 

дистанционного обучения. 

Дистанционное образование – образование на расстоянии, без непосредственного контакта с 

педагогом и другими детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий, 

которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению учебного 

материала. 

Главная цель дистанционного образования – предоставить каждому ребенку возможность 

получения образования на дому в удобное для него время и в удобном для него темпе. 

Дистанционное обучение может использоваться как для изучения всего курса (например, 

при введении карантина в ДОУ), так и для освоения отдельных разделов. 

Организация дистанционного образования в ДОУ имеет свои особенности: 

Наличие у ребенка мотивации к получению новых знаний. Задача педагога и родителя – вместе 

создать такие условия для обучения, которые поспособствуют заинтересованности ребенка в 

знаниях. 

Дистанционное образование подразумевает самостоятельную работу в процессе обучения. Для 

ребенка дошкольного возраста это сложно, требуется постоянная помощь родителя. 

Дистанционное обучение в ДОУ имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их. 

Достоинства: 

Свободный график. Родители сами определяют время, когда ребенку удобнее заниматься, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен. 

Возможен индивидуальный подход к детям с учетом уровня их способностей. 

Возможность работы с часто болеющими детьми. 

Возможность проведения дополнительных занятий с одаренными детьми. 

Способствует развитию у ребенка самостоятельности, организованности, активности, 

мотивации к познавательной и исследовательской деятельности. 

Повышается педагогическая компетентность родителей, они активнее включаются в 

образовательный процесс, становятся его полноправными участниками. 
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Недостатки: 

Необходимо наличие желания и времени у родителей заниматься с детьми. В случае отсутствия 

таковых уровень усвоения материала ребенком будет низкий, т.к. у детей дошкольного возраста 

недостаточно развит самоконтроль, усидчивость. Кроме того, без помощи взрослого ребенок не 

сможет получить доступ к ресурсам дистанционного обучения. 

Материальное обеспечение семьи: не каждая семья располагает электронными гаджетами (ПК, 

телефон, планшет), а также доступом к сети интернет. 

Дистанционное обучение требует проведения большого количества времени за компьютером, 

что негативно сказывается на здоровье. 

Отсутствие «живого» общения со сверстниками, что является необходимым условием для 

формирования коммуникативных навыков. 

Авторитет воспитателя. Зачастую дети не воспринимают подачу материала от родителей, 

отличающуюся от того, как преподносит его педагог. 

Дистанционное обучение реализуется с помощью синхронных и асинхронных методик. 

Синхронное обучение – это обучение в режиме «онлайн», когда ребенок с родителем и педагог 

находятся у автоматизированного рабочего места (например, у ПК), занятие проводится по 

заранее составленному расписанию. 

Асинхронное обучение – это режим «оффлайн», когда местонахождение и время не является 

существенным, т.к. все взаимодействие организовывается в отложенном режиме. В данном 

случае родитель может воспользоваться предлагаемым учебным материалом в любое удобное 

для него время. 

При организации дистанционного обучения должны учитываться следующие аспекты: 

-потребность ребенка в постоянном эмоциональном контакте с окружающими, что возможно 

при организации онлайн-общения; 

- информационный обмен осуществляется через социальные сети; 

- разнообразие творческой и познавательной деятельности; 

- сотрудничество и консультации со специалистами разных направлений (дефектологи, 

психологи, логопеды и др.). 

Требования к организации процесса дистанционного обучения: 

- тщательно продуманное планирование деятельности воспитанников, предоставление 

необходимых учебных и наглядных материалов; 

- обеспечение эффективной и быстрой обратной связи между участниками образовательного 

процесса; 

- постоянная поддержка познавательной мотивации ребенка. 

Дистанционное обучение реализуется в следующих формах: онлайн-занятия и 

консультации, видео и фото мастер-классы, онлайн-экскурсии, презентации, онлайн- 

конференции, форумы, конкурсы, сайты и др. 

Дистанционное обучение предъявляет к современному педагогу определенные требования и 

ставит перед ним новые задачи. Педагог всегда несет ответственность за качество обучения, 

поэтому в условиях реализации дистанционного обучения он должен уметь работать с 

программным обеспечением, сервисами сети интернет, владеть дистанционными методиками 

преподавания и знанием особенностей построения учебного процесса в виртуальной среде. 

Задачи педагога при организации дистанционного обучения: 

Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий; 
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Разработка системы и проведение оценки качества усвоения ребенком предлагаемого 

материала; 

Оказание консультационной поддержки родителям, повышение их педагогической 

грамотности. 

Требованию к педагогу в условиях дистанционного обучения: 

Знание предметной области; 

Знание текстовых редакторов; 

Навыки работы в интернете; 

Уверенное пользование ПК; 

Умение работать с программами по обработке изображений, таблиц, рисунков, видео; 

Умение пользоваться электронной почтой. 

Главная задача педагога при дистанционном обучении – научить ребенка проявлять свободу 

действий, чувствовать ответственность за результат своей работы, т.е. помочь ребенку 

сформировать самостоятельность и самореализацию. Таким образом осуществляется 

личностно-ориентированный подход к образованию. Педагог должен выступать как 

организатор педагогического процесса, а не только как транслятор определенного количества 

знаний. 

Свою работу педагог должен выстраивать по двум направлениям: задания для детей 

(выполняются совместно с родителями) и консультации и рекомендации для родителей для 

повышения их педагогической грамотности. 

При подготовке учебного материала педагог должен учитывать следующее: 

- логика изложения материала (последовательность, взаимозависимость частей); 

- сжатое изложение информации; 

- включение наглядности; 

- использование материала с учетом разного уровня подготовки детей; 

- включение звука, графических вставок, видеоряда, анимации (их использование должно быть 

методически обосновано). 

В структуру материала должно быть включено следующее: 

- непосредственно учебный материал и наглядность; 

- вопросы и задания для закрепления материала; 

- рекомендации для родителей по изучению предлагаемого материала; 

- задания для оценки качества усвоения материала. 

Дистанционное обучение предполагает наличие мотивации у ребенка к получению новых 

знаний. Поэтому педагогу необходимо так преподнести материал, чтобы родитель, показав его 

ребенку, смог заинтересовать его, пробудить интерес к познавательной деятельности. Здесь 

большое значение имеет наглядность предлагаемого материала. Использование 

мультимедийных элементов способствует лучшему восприятию и запоминанию материала, т.к 

у детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. 

Занятия с использованием электронных устройств должны строго регламентироваться как 

по длительности, так и по их количеству в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как многочасовое включение 

ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие 

формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

Соблюдайте требования по организации дистанционной работы с детьми. Для воспитанников 

до 5 лет проводятся мероприятия только в аудиоформате. Для детей старше пяти лет-аудио- и 

видео формате с учетом норм СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. Подробности в таблице: 
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Требования к работе с ПЭВМ для дошкольников 

Возраст Непрерывная 
продолжительность, минут 

Количество занятий 

5 10 В день В неделю 

6 15 Одно занятие До трех раз, в дни 
наиболее  высокой 
работоспособности детей: 
во вторник, с среду и в 
четверг. После занятий с 
детьми проводят 
гимнастику для глаз. 

Педагогический процесс – постоянно развивающееся взаимодействие педагога и ребенка, 

направленное на решение задач обучения, воспитания, формирования и развития личности 

ребенка. Дистанционное обучение сможет повысить качество и доступность дошкольного 

образования для всех категорий детей, позволит выполнить новый социальный заказ общества. 

 

Бланк календарного планирования в рамках дистанционного обучения 

Тема недели: дата:  
 

Образовательные 
области по ФГОС 

Совместная 
образовательная 
деятельность 

Формы 
работы 

Источник 
информации 

Взаимодействие 
с родителями 

Результат 
взаимодействия 
(обратная связь) 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Цель:     

Познавательное 
развитие 

Цель:     

Речевое развитие Цель:     

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Цель:     

Физическое 
развитие 

Цель:     

Итоговое 
мероприятие 

 

 
Приложение к бланку календарного планирования в рамках дистанционного обучения 

 

Формы работы Источник информации Взаимодействие с Итоговое 
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  родителями (форма, 
ресурсы) 

мероприятие 

Мастер-класс 
Видео-занятие 
Видео-игра 
Аудио-сказка 
Видео-сказка 
Презентация 
Развивающий 
видеоролик 
Исследовательская 
деятельность 
Консультация (аудио, 
видео) 
онлайн-конкурсы 
анкетирование 
родительские 
собрания 
проекты 

видео-инструкции по 
алгоритмам 
утренняя зарядка в 
прямом эфире 
кулинарный мастер- 
класс 
видео-экскурсии 
онлайн-встречи 
онлайн-аудитория 

САЙТЫ: 
 

Портал для родителей и их 
детей, библиотека 
художественной  детской 
литературы https://nukadeti.ru/ 

 
сайт для родителей и педагогов 

http://babka-praskovia.ru/ 

 
Детский сайт Пчелка 
https://www.detiam.com/ 

 
Сайт для педагогов 
https://www.maam.ru/ 

 
сайт для педагогов 
https://nsportal.ru/ 

 
ВКОНТАКТЕ 

 
«Занимательная мама» 
https://vk.com/zanimama 

 
«Дети и родители» 
https://vk.com/club_roditelej 

Сайт учреждения 
Скайп 
Электронная почта 
вконтакте 
Телефон 
WhatsApp 
Viber 
Instagram 
Zoom 
Facebook 
Google Meet 
Google Classroom 
WeChat 
LINE Messenger 
KakaoTalk 
teams 
Twitter 

Презентация 
Видеоотчет 
Видео-дефиле 
Мультфильм 
Видео-сказка 
Презентация кейса 
Видео-репортаж 

«Развитие и воспитание детей» 
https://vk.com/razvitie_detei 

«Раннее развитие детей-делаем 
детство ярче» 

https://vk.com/ranneerazvitie 

«Детские песни игры стихи 
сказки книги для детей» 
https://vk.com/fairytales4children 

«Родители и педагоги. Наши 
дети» https://vk.com/roditeli_i 

«Маам.ру для педагогов, 
воспитателей, родителей» 
https://vk.com/maam_vk 

«Развивайка. Родители и дети в 
интернете» 
https://vk.com/club_razvivajka 

Дети онлайн https://deti- 
online.com/ 

https://nukadeti.ru/
http://babka-praskovia.ru/
https://www.detiam.com/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://vk.com/zanimama
https://vk.com/club_roditelej
https://vk.com/razvitie_detei
https://vk.com/ranneerazvitie
https://vk.com/fairytales4children
https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/maam_vk
https://vk.com/club_razvivajka
https://deti-online.com/
https://deti-online.com/
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 Детский мир http://www.detskiy- 
mir.net/ 

 
Онлайн-телеканал "Карусель" 
http://www.karusel-tv.ru/ 

 
Мультики и другое 
http://lizmult.ru/ 

"Теремок" http://www.teremoc.ru 

Детские радости 
http://detskieradosti.ru/ 

 
Сказочный лес http://skazles.ru/ 

 
Тырнет http://tirnet.ru/ Е-папа 

http://detkam.e-papa.ru/ 

 
Познайка 
http://www.poznayka.ru/ 

 
Кошки-мышки 

http://www.koshki-mishki.ru/ 

 
Сундучок дошкольника 

http://doshkolnik.info/ 

 
Альманах "Раннее развитие" 
http://ranneerazvitie.narod.ru/ 

 
Лукошко http://lukoshko.net/ 

 
"Мурзилка" 
http://www.murzilka.org/ 

 
ИГРЫ, ГОЛОВОЛОМКИ, 
ЛАБИРИНТЫ, ФОКУСЫ: 

 
Загадки http://zagadker.ru/ 

 
Детский мир.ком http://detsky- 

mir.com/ 

 
Игры, головоломки, фокусы 
http://doshkolnik.ru/ 

 
Играемся 
http://www.igraemsa.ru/ 

 
Детские игры онлайн 

http://igraem.pro/ 

  

http://www.detskiy-mir.net/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.karusel-tv.ru/
http://lizmult.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://detskieradosti.ru/
http://skazles.ru/
http://tirnet.ru/
http://detkam.e-papa.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://doshkolnik.info/
http://ranneerazvitie.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.murzilka.org/
http://zagadker.ru/
http://detsky-mir.com/
http://detsky-mir.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://igraem.pro/
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 Голопуз http://golopuz.org/ 
 

Умный ребенок 
http://www.smart-kiddy.ru/ 

 
Чудесенка: игры онлайн 

http://chudesenka.ru/ 

 
Интернет-гномик http://www.i- 

gnom.ru/ 

 
Твой ребенок: презентации 
http://tvoyrebenok.ru/ 

 
Ёжка http://ejka.ru/ 

 
Развивающие игры для детей 3- 
4-5 лет http://345-games.ru/ 

 
Айкьюша https://iqsha.ru/ 

 
Плейляндия 

http://www.playlandia.ru/ 

 
РАСКРАСКИ ОНЛАЙН, ДЛЯ 
РАСПЕЧАТЫВАНИЯ, ПОШАГОВОЕ 
РИСОВАНИЕ 

 
Раскраска онлайн 
http://www.raskraska.com/ 

 
Раскраски онлайн  для 

мальчиков  и девочек 
http://www.doshkolniki.com/ 

 
Картинки журнала "Солнышко" 

http://www.solnet.ee/ 

 
Раскраски на сайте "Ребзики" 
http://rebzi.ru/ 

 
Раскраски на сайте "Малютка" 
http://malutka.net/ 

 
Деточки: картинки для 

раскрашивания 
http://www.detochki.su/ 

 
Умные детки: раскраски 

http://www.umnyedetki.ru/ 

 
Мир сказок: раскраски 

http://mir-skazok.net/ 

  

http://golopuz.org/
http://www.smart-kiddy.ru/
http://chudesenka.ru/
http://www.i-gnom.ru/
http://www.i-gnom.ru/
http://tvoyrebenok.ru/
http://ejka.ru/
http://345-games.ru/
https://iqsha.ru/
http://www.playlandia.ru/
http://www.raskraska.com/
http://www.doshkolniki.com/
http://www.solnet.ee/
http://rebzi.ru/
http://malutka.net/
http://www.detochki.su/
http://www.umnyedetki.ru/
http://mir-skazok.net/
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 Раскрасим-ка 
http://www.raskrasimka.ru/ 

 
Жирафенок: раскраски 
http://jirafenok.ru/ 

 
Капитоша: раскраски 

http://kapitosha.net/ 

 
Разукрашки.ком 
http://razukrashki.com/ 

Брашечка http://brushechka.ru/ 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ: прописи, 

счет, графические диктанты: 
Интерактивный тест "Пора в 
школу" http://vshkolu.com/ 

 
Скоро в школу 
http://skorovchkolu.ru/ 

 
Прописи букв русского алфавита 

онлайн http://poskladam.ru/ 

 
Прописи с картинками для 
скачивания http://bom-bom.ru/ 

 
Прописи для детей - онлайн- 

генератор http://tobemum.ru/ 

 
Почемучка 

http://pochemu4ka.ru/ 

  

 
Памятка для педагогов 

15 рекомендаций, как организовать дистанционные занятия с детьми 

1. Планируйте занятия с детьми с учетом их возраста и плана мероприятий в детском саду. Так вы 

сможете придерживаться основных тем, которые должны были пройти с детьми в группе. 

2. Обсудите заранее с родителями, в какое время будете проводить занятия. 

3. Проводите занятия в дни наиболее высокой работоспособности детей: во вторник, в среду и 

четверг. 

4. Проводите занятия в одно и то же время, чтобы не нарушать распорядок дня. 

5. Проводите не более 1 занятия в день и не более 3 занятий в неделю. 

6. Следите за тем, чтобы занятия длились не более 10 минут для детей пяти лет и не более 15 

минут для детей шести лет, 20-25 минут для дошкольников и 30-40 минут для школьников. 

7. Предусмотрите занятия в двух форматах: офлайн – когда родители с ребенком смотрят готовую 

видеозапись занятия, онлайн – когда родители с ребенком и педагог общаются в прямом эфире. 

http://www.raskrasimka.ru/
http://jirafenok.ru/
http://kapitosha.net/
http://razukrashki.com/
http://brushechka.ru/
http://vshkolu.com/
http://skorovchkolu.ru/
http://poskladam.ru/
http://bom-bom.ru/
http://tobemum.ru/
http://pochemu4ka.ru/
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8. Заранее продумывайте план занятия, чтобы удерживать его темп и не растягивать во времени. 

9. Заранее готовьте необходимые материалы, чтобы не тратить время прямого эфира и не 

отвлекаться. 

10. Следите за тем, чтобы на экране не было лишних предметов, которые могут отвлечь детей от 

занятия. 

11. Обучающие видео занятия разбивайте на этапы. 

12. Говорите громко, четко, не торопитесь, когда общаетесь с детьми и родителями в прямом эфире 

или записываете видео. Используйте в речи больше интонационных средств, чем в обычной 

беседе. 

13. Приветствуйте детей и родителей в начале занятия и анонсируйте следующее занятие в конце. 

14. Повторяйте инструкцию, чтобы родители и дети поняли, в чем заключается задание. 

15. Обязательно хвалите детей за то, что они выполняли задание. 
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